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ПРЕДИСЛОВИЕ

9-10 апреля 2020 г. на базе Института международных отношений 

Казанского (Приволжского) федерального университета состоялась 

Межвузовская научно -практическая конференция «Научные исследования и 

инновации 2020».

Целью проведения Конференции являлась активизация и 

стимулирование научной деятельности обучающихся высших учебных 

заведений.

В работе конференции приняли участие бакалавры -выпускники и 

магистранты заинтересованные в тематике конференции.

Круг проблем предложенных для обсуждения на конференции был 

достаточно широк и затрагивал практически все проблемы современной 

гуманитарной отрасли.

Конференция проводится по следующим направлениям:

- История;

- Туризм;

- История искусств;

- Антропология и этнология;

- Международные отношения;

- Лингвистика;

- Экономика;

- Востоковедение и африканистика.

Материалы конференции будут интересны как ученым, так и широкому 

кругу читателей и будут способствовать дальнейшему интересу молодых 

ученых к теоретическим и практическим исследованиям в гуманитарной 

области.
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ
ЯЗЫКЕ

Языковая вариантность определятся как способность языка передавать 
одни и те же значения разными формами. Языковые варианты - это 
формальные разновидности одной и той же языковой единицы, которые при 
тождестве значения различаются частичным несовпадением своего звукового 
состава. Вариантными языковыми знаками, как правило, бывают две 
языковые формы, хотя их может быть и более двух.

По словам К.С.Горбачевича, «стадия варьирования и постепенная 
замена конкурирующих способов выражения обеспечивают менее ощутимый 
и не столь болезненный сдвиг нормы, в немалой степени способствуя 
существованию известного парадокса: язык изменяется, оставаясь самим 
собой» [3, с. 25]. Фиксация вариантов в словарях и оценка их в конкретный 
исторический период как равноправных, допустимых или ненормативных -  
неотъемлемая часть работы лингвистов-нормализаторов.

Процесс лексического варьирования предполагает изменение значения 
структурной единицы языка без утраты ее тождества. Все разновидности 
слова взаимообусловлены и взаимосвязаны, с течением времени 
обнаруживается мобильность структуры слова. Благодаря этим свойствам 
слово быстро приспосабливается к новым потребностям коммуникации, что 
способствует развитию словарного состава в целом.

В изучении лексической вариативности выявляются широкое и узкое 
понимание этого явления. Сторонник узкой трактовки, Н.С. Валгина 
высказывает возражения против предлагаемой Л.П. Крысиным трактовки 
лексем типа аэроплан и самолет как вариантов наименования [1, С. 33] и
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считает, что вариантами могут считаться только формальные разновидности 
одной и той же лексической единицы, например, лексические варианты, 
различающиеся по акцентным, фонетическим, фонематическим, 
орфографическим признакам, типа творог -  творог, ноль -  нуль, или 
грамматические варианты, различающиеся по морфологическим и отчасти 
синтаксическим признакам, типа лангуст -  лангуста, отзыв о книге -  отзыв 
на книгу [1, С. 32-40]. Несмотря на обоснованность узкой трактовки 
лексической вариантности как явления отличного от смежных явлений 
лексической парадигматики, таких как синонимия, полисемия или 
паронимия, в целом, в трактовке вариативности сегодня преобладает 
широкий подход. Согласно этому, вариантами считаются любые 
соотносимые языковые единицы, если их возникновение обусловлено 
динамикой развития языка или если их использование обусловлено выбором 
говорящего из сложившегося набора единиц в зависимости от языкового или 
внеязыкового контекста в соответствии с социальным, пространственным 
(территориальным), функционально-семантическим или жанрово - 
стилистическим варьированием языка. Так, при описании вариативности в 
развитии языков и коммуникации анализируются и лексико-семантические 
варианты отдельных слов, и синонимы, и варианты сочетаемости, и 
графические варианты лексических единиц и т.п. [5].

В последнее время некоторыми лингвистами предлагается иное, более 
точное толкование данного понятия: лексический вариант слова 
определяется не как лексическое значение многозначного слова, а как 
многозначное слово в одном из его лексических значений, т.е. понятие 
лексического варианта слова уподобляется понятию его формального 
варианта. Это дает основание признавать лексические варианты слова 
наравне с вариантами формальными [4].

Кроме формальных и семантических вариантов слов возможны и такие 
их видоизменения, которые различаются одновременно и в формальном, и в 
семантическом отношении, например: варение и варенье, печение и печенье, 
зубы и зубья. В специальной лингвистической литературе они 
рассматриваются как разные слова. Имеются известные основания для 
признания подобных видоизменений слов вариантами слов (наравне с 
формальными и семантическими вариантами).
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Процесс неологизации лексики, который является одним из наиболее 
динамических в современном русском языке. В.П. Красней называет две 
причины возникновения новых слов: «в одних случаях их возникновение 
обуславливается необходимостью назвать новый предмет, явление или 
понятие, что появились в реальности; в других -  особенностями развития 
самой лексики как системы, когда на смену одним названиям приходят 
другие или когда язык обогащается новыми словами-синонимами» [4, с. 40]. 
Во втором случае в языке некоторое время существуют параллельно два или 
несколько слов-дублетов, которые образуют вариантную пару.

На самом деле наличие в языке вариантов обусловлено двумя 
важнейшими языковыми тенденциями. С одной стороны это стремление к 
изменению и обновлению (а любой живой язык со временем изменяется; 
неизменными остаются только мертвые языки), с другой стороны -  
необходимость охранять старые устои.

Таким образом, наличие в языке вариантов в цехе и в цеху, дочерями и 
дочерьми, достичь и достигнуть не является «болезнью» языка, а их 
фиксация в словарях -  не следствие безволия лексикографа, не решающегося 
выбрать тот или иной вариант. Это означает, что сегодня между этими 
вариантами идет конкуренция, обеспечивающая плавный переход от одной 
нормы к другой. Очевидно, что состояние равноправности вариантов -  это 
своего рода середина пути от старой нормы к новой: прежний вариант еще не 
ушел из языка, еще не стал устаревающим или устаревшим, а новый вариант 
уже получил «прописку» в языке и не воспринимается как нарушение нормы.

Таким образом, изменения в словарном составе русского языка 
непосредственно связаны с изменениями в жизни общества. Значимые 
исторические и социальные преобразования последних десятилетий 
повлияли на лексические процессы в русском языке. Обновление лексики -  
постоянный процесс, но на современном этапе развития языка изменился 
приоритет среди источников пополнения лексикона, а также пути и способы: 
не через непосредственные контакты этносов на бытовом уровне, а через 
средства массовой информации и интернета. На первый взгляд кажется, что 
вариантность -  явление нежелательное в языке: она вызывает определённое 
перенасыщение элементов лексической системы, противоречит 
необходимому (с точки зрения контактирования, общения) унифицированию 
языковой системы, размывает её границы и угрожает целостности,
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дестабилизирует языковую норму. На самом же деле лексические варианты -  
это порождение объективных законов развития языковой системы, 
проявление динамичности этой системы, своеобразная форма её эволюции. 
Вариантность и синонимия -  те сферы, где накапливается важнейший 
лексический потенциал, где протекают разные (в том числе противоречивые) 
процессы, связанные с формированием современного русского языка. Уже в 
самом феномене варьирования заложены возможности изменения и развития. 
Именно варианты образуют могучий резерв, который обеспечивает языку 
функциональное разнообразие, благоприятные условия для реализации всех 
его материальных ресурсов и образного потенциала.
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СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И КНР В СФЕРЕ
ТУРИЗМА

В настоящее время Республика Татарстан и Китайская Народная 
Республика стремятся активно развивать обоюдное сотрудничество. Данное 
сотрудничество охватывает широкий круг сфер, одной из которых является 
туризм.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что анализ научной 
литературы, посвящённой вопросам взаимоотношений Татарстана и Китая в 
сфере туризма, остаётся малоизученным как в отечественной, так и в 
зарубежной науке. Кроме того, республика Татарстана имеет большой 
туристический потенциал, который может быть использован для развития 
отношений между татарстанской и китайской сторонами в области туризма, 
что, в свою очередь, может повлиять на углубление отношений в других 
сферах.

Практическое значение статьи обусловлено тем, что опыт построения и 
углубления отношений между двумя республиками может быть реализован 
другими регионами РФ.

При написании данной работы использовались теоретические методы 
исследования, в частности методы анализа и синтеза. Метод анализа позволил 
рассмотреть по отдельности инструменты, используемые Татарстаном для 
развития отношений с Китаем в сфере туризма. С помощью метода синтеза 
были сделаны выводы об отношениях двух республик, определены их 
перспективы, а также сформулирована модель развития отношений.

Основная часть. Как упоминалось ранее, в настоящее время Республика 
Татарстан и Китайская Народная Республика динамично развивают отношения 
друг с другом в различных сферах, одной из которых является туризм.
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Республика Татарстан обладает большим туристическим потенциалом. На 
территории республики находятся 3 из 29 объектов культурного наследия 
ЮНЕСКО России, а также по данным 2018 года находится 1941 учреждение 
культурно-досугового типа, включая музеи и театры [1]. Кроме того, 
перспективными являются такие виды туризма, как экологический, культурно - 
познавательный, сельский и событийный [2].

В Татарстане очень развита транспортная инфраструктура, которая 
представлена всеми видами транспорта: воздушным, железнодорожным, 
речным и автомобильным, в частности в республике находятся 3 аэропорта 
(Международный аэропорт Казань имени Г.М. Тукая, Международный 
аэропорт Нижнекамск (Бегишево) имени Н.В. Лемаева, ООО Аэропорт 
«Бугульма»), проходят три федеральные трассы (М-7 «Волга», М-5 «Урал», Р- 
239 Казань-Оренбург), а также располагается воднотранспортная артерия 
Волга-Кама [3].

Важно отметить, что Татарстан обладает большим комплексом гостиниц - 
по состоянию на 2019 год на территории республики функционировали 373 
гостиничных предприятия [4].

Отдельного внимания заслуживает гастрономический туризм -  
Республика Татарстан имеет огромный потенциал в данной сфере, поскольку 
имеет неповторимую национальную кухню. По версии National Geographic 
Татарстан занял первое место в номинации «Российский гастрономический 
туризм» [5].

Стоит также учитывать перспективы «красного туризма» в республике - 
направления туризма, когда китайские туристы посещают места, связанные с 
историей коммунистической партии и жизнью коммунистических лидеров. В 
Татарстане богатое коммунистическое наследие (аудитория Казанского 
университета, Дом-музей В.И. Ленина, поселок Ленино-Кокушкино и другие), 
которое можно использовать для создания «красного маршрута», что может 
привлечь большое количество китайский туристов [6].

Как видно из вышеописанного, Татарстан располагает большим 
потенциалом для развития туристической сферы, в частности, привлечения 
китайских туристов. С целью развития этого потенциала был создан проект 
«Visit Tatarstan», одной из целей которого является содействие продвижению 
туризма в Татарстане. Так для привлечения китайских туристов существует 
китайская версия сайта, на которой можно ознакомиться с
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достопримечательностями Татарстана, туристическими маршрутами, 
сведениями об инфраструктуре и другой информацией [7].

Для демонстрации данного потенциала китайской стороне Татарстан 
принимает участие во всевозможных выставках и форумах. Так в 2018 году в 
городе Гуанчжоу проходил форум «Татарстан-Гуандун», где председатель 
Государственного комитета Республики Татарстан по туризму выступил с 
докладом о туристических возможностях республики по приему китайских 
туристов [8]. В 2019 году Республика Татарстан представила свой турпродукт 
на выставке «Beijing International Tourism Expo», которая является крупнейшей 
не только в Китае, но и среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В ходе 
проведения выставки Татарстан продемонстрировал туроператорам Китая 
потенциал республики [9]. Также в 2019 году в Татарстане был проведён 
рекламно-информационный тур для представителей туроператоров из 
провинций Фуцзянь и Чжэцзян. В ходе тура были продемонстрированы 
достопримечательности и инфраструктурные объекты, которые могут привлечь 
новых туристов из Китая [10].

Важно отметить, что Татарстан стремится налаживать сотрудничество с 
отдельными регионами Китая в сфере туризма напрямую. В настоящее время 
Татарстан имеет соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, 
социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве с провинциями Аньхой, 
Сычуань, Хунань, Хэйлуцзян, Чжэцзян и городом Чунцин, которые 
подразумевают развитие отношений в сфере туризма [11].

Одним из направлений развития отношений между Татарстаном и Китаем 
в сфере туризма является налаживание прямого авиасообщения. В настоящее 
время между двумя республиками действует прямой авиарейс Казань -  
Хайнань [12]. К сожалению, прямое авиасообщение между двумя республиками 
является слабым местом во взаимоотношениях Татарстана и Китая, которое не 
позволяет полностью раскрыть туристический потенциал Республики 
Татарстан.

Выводы. Подводя итог, можно сделать выводы о том, что 
взаимоотношения Республики Татарстан и Китайской Народной Республики в 
сфере туризма находятся на начальном этапе развития. Татарстан имеет 
огромный туристический потенциал в плане привлечения китайских туристов, 
что обосновывается развитой инфраструктурой, богатым культурным 
наследием республики и разнообразием видов туризма. Однако использование
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и развитие данного потенциала замедляется отсутствием прямых авиарейсов, 
связывающих Татарстан и Китай. Единственным исключением является рейс 
Казань -  Хайнань, который больше направлен на привлечение татарстанских 
туристов в Китай, нежели китайских туристов в Татарстан.

Несмотря на это, сотрудничество Республики Татарстан и Китайской 
Народной Республики в сфере туризма несёт в себе большие перспективы. В 
первую очередь это связано с набором инструментов, который использует 
правительство Татарстана для привлечения туристов из Китая. В частности, 
правительством Татарстана создан туристический бренд Visit Tatarstan, 
который активно рекламируется и продвигается на китайских форумах и 
выставках, организуются туристические маршруты с учётом предпочтений 
китайских туристов, а также заключаются прямые соглашения с отдельными 
китайскими провинциями и городами. Опыт по созданию туристического 
бренда и продвижению его за рубежом может быть эффективно использован 
как внутри Татарстана в отношении других государств помимо Китайской 
Народной Республики, так и другими регионами Российской Федерации в 
отношении Китая и иных стран.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА И 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КАЗАНИ НАКАНУНЕ 1000-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВЕЧЕРНЯЯ КАЗАНЬ»)
Основной тенденцией праздничной политики постсоветского периода 

стало изменение сложившихся в Советском Союзе символических образов и 
ритуалов и создание новых праздников. Массовые празднества, объединяющие 
общей идеей все пространство огромной страны, оставались в прошлом. На 
смену им пришли праздники для более узкого круга людей -  региональные, 
профессиональные, личные. Особую популярность приобрели праздники 
городов, связанные с их локальной историей. Среди масштабных 
общегородских праздников можно выделить 850-летие Москвы, отмеченное в 
1997 году, и 300-летие Санкт-Петербурга, пришедшееся на 2003 год. 
Тысячелетие Казани -  юбилей столицы Республики Татарстан, состоявшийся 
24-30 августа 2005 года, выступает ярким примером высокоорганизованного 
праздника современной России. Проведение масштабного праздника влечет за 
собой трансформацию городского пространства. Выясним, какие изменения 
произошли в архитектурном облике столицы Татарстана.
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В каждом городе в средствах массовой информации можно встретить 
множество сообщений о предстоящих праздниках. Информационные 
сообщения затрагивают проблемы символико-содержательной части
праздников и их влияния на повседневную жизнь городского сообщества. 
Празднование тысячелетия Казани также нашло отражение на страницах 
местной периодической печати. В качестве источника нами была использована 
общественно-политическая газета «Вечерняя Казань», которая считается одной 
из старейших и популярных газет города. Городские газеты привлекают 
население города к участию в общественных делах города, освещают 
деятельность администрации, служат площадкой для обмена мнениями и 
информацией. В 2005 году подготовка городского пространства к юбилею 
столицы стала ключевой темой «Вечерней Казани».

В преддверие праздников пространство города традиционно подвергалось 
изменениям: временным, краткосрочным или долгосрочным, окончательным \  
Подготовка городов к предстоящим праздникам, которые предполагали 
присутствие гостей, в том числе высокопоставленных должностных лиц, с 
давних времен сопровождалась разнообразным декорированием улиц и зданий, 
символика которого зависела от проводимой властями политики. На 
праздничное украшение городов тратились значительные средства из бюджета, 
что было вполне ожидаемым и объяснимым явлением, потому временным 
изменениям пространства, таким как, например, украшение улиц и домов 
тематическими транспарантами, в местной прессе уделяется мало внимания.

Долгосрочным же переменам было посвящено значительное количество 
статей и очерков, ведь они предполагали кардинальную трансформацию 
городского пространства. Большая часть праздничных площадок традиционно 
расположилась в историческом центре города, служившим и в прежнюю эпоху 
плацдармом для проведения массовых мероприятий -  шествий, парадов, 
митингов. В марте 2001 года Правительством РФ была принята федеральная 
целевая программа "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани" в 
связи с празднованием 1000-летия основания города Казани». 1 2

1 Малышева С.Ю. Советская праздничная культура в провинции: пространство, символы, 
исторические мифы (1917-1927). Казань, 2005. С. 189.
2 Постановление Правительства РФ от 14 марта 2001 г. N 180 «О федеральной целевой 
программе "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани" в связи с 
празднованием 1000-летия г. Казани [Электронный ресурс] URL:
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К наиболее значимым изменениям можно отнести преобразование 
архитектурного облика Казани, под которым понимается реставрация старых и 
строительство новых зданий и памятников, создание новой инфраструктуры -  
дорог, мостов, метро. Начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства Казани Эрнст Мавлютов в своем интервью «Вечерней 
Казани»3 определил эти изменения первостепенными задачами по развитию 
городской среды. Проблема сохранения исторических зданий определенно 
волновала общественность Казани. Корреспонденты газеты рассказывали о 
реставрации старейших памятников столицы Татарстана -  казанского Кремля, 
Благовещенского собора, храма-памятника православным воинам, павшим при 
взятии Казани в 1552 году, и других зданий центра города. Несмотря на эти 
действия властей, в печати неоднократно присутствовали заметки о 
разрушении объектов, представляющих культурную ценность, в угоду 
строительства новых зданий. Но не все современные объекты заслужили 
отрицательную оценку. Воссозданная грандиозная мечеть Кул Шариф и, 
наоборот, отразивший «неброскую красоту»4 татарской глубинки 
городок-музей «Родная деревня» вызвали восхищение и вошли в число 
наиболее посещаемых туристических объектов. Реконструкция культовых 
сооружений являлась важным этапом в процессе религиозного возрождения и 
создания новых идеологических ценностей. Следует отметить, что 
администрация в равной степени уделяла внимание как христианским 
святыням, так и мусульманским. Этот факт свидетельствует о формировании 
единого мультикультурного пространства на территории региона. Кроме того, 
были созданы такие национальные комплексы, как вышеназванный 
этнографический музей, которые транслировали особенности национальной 
культуры татарского народа как самобытного этноса. Их цель -  рассказать о 
традициях и обычаях народа, который имеет богатую тысячелетнюю историю.

Кроме отдельных зданий и архитектурных ансамблей, реконструкции 
подверглись целые улицы и районы столицы Татарстана. В одной из статей 
«Вечерняя Казань» цитирует профессора Парижской консерватории Бернарда 
Жоба, который выразил свое отношение к происходящему в городе емкой

http://pravo.gov.m/proxy/ips/?doc_itself=&backlmk=1&nd=102070018&page=1&rdk=1#I0 (дата 
обращения: 28.03.2020.)
3 Серова И. Главный архитектор еще не оценил масштаба проблем// Вечерняя Казань. 2005. 4 
марта. С. 2.
4 Серова И. Выйду на Островского, гляну на село // Вечерняя Казань. 2005. 22 марта. С.2.
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фразой: «У меня создалось впечатление, что Казань на ремонте»5. В газете на 
протяжении многих месяцев вплоть до самого знаменательного события 
появляются заметки «Закрытия недели», сообщающие жителям города о 
ремонте различных улиц с обозначением срока закрытия и вариантами 
объездного пути. Особого внимания заслуживает очерк о создании улицы 
Петербургская, возникшей в результате радикальной перестройки улицы 
Свердлова, к 1000-летию города. Проект создания улицы получил финансовую 
поддержку правительства Санкт-Петербурга. По замыслу создателей проекта, 
пешеходную часть улицы предполагалось украсить бюстом Петра Великого, 
стилизованными мостиками, рисунками и ротондами, напоминающими 
северную столицу. Возникшие на Петербургской улице новые здания не 
должны были противоречить архитектурно-художественной идее и превышать 
пяти этажей.

Перестройка улиц встречала и положительную, и негативную оценку 
жителей. Подготовка праздничного пространства предполагала изменения не 
только зданий, но и дорог. К таковым переменам относится трансформация 
улицы Вишневского в восьмиполосную магистраль с трехметровыми 
тротуарами, без газонов и единого пешеходного перехода. Газета «Вечерная 
Казань» ссылается на негативные мнения жителей этой улицы, окна домов 
которых будут выходить на шумную оживленную автодорогу. Увеличилась 
пропускная способность автотранспорта в ущерб экологической обстановке 
жилого микрорайона.

Важной для разрешения задачей являлась связанная с реконструкцией 
улиц транспортная проблема. «Вечерняя Казань» подробно следила за 
строительством моста «Миллениум», начатом еще в 2004 году. Новый мост 
через реку Казанку позволил облегчить движения на дорогах исторического 
центра Казани и в настоящее время является частью Малого Казанского кольца. 
К юбилею города успели завершить лишь первую очередь моста. Также к 1000- 
летию Казани было приурочено открытие первых пяти станций Казанского 
метрополитена. Этому важному событию посвящено большое количество 
очерков и сообщений, рассказывающих об этапах строительства метро: 
прибытии вагонов, открытии станций. Мост «Миллениум» и Казанский 
метрополитен вошли в число новых символов Татарстана, напоминающих

5 Кадырова А. Казань на ремонте, решил парижский профессор // Вечерняя Казань. 2005. 19 
февраля. С. 1.
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каждому о городе-юбиляре. Развитие транспортной системы имело большое 
политическое значение, поскольку поддерживало статус города как столицы 
региона, обеспечивало мобильность населения, что повышало качество жизни 
городской среды и выполняло культурную функцию, а именно давало 
возможность туристам ознакомиться с достопримечательностями 
исторического центра без лишних временных затрат.

В заключение следует сказать, что современный городской праздник не 
только формирует культурную идентичность региона, но и является стимулом 
для развития городской среды. К юбилейным торжествам города получают 
финансирование на реконструкцию старых и создание новых важных 
городских объектов. После произведенных строительных работ столица 
Татарстана изменила свой архитектурный облик, приобрела черты 
мультикультурного и мультиконфессионального города, а развитие 
инфраструктуры способствовало повышению качества жизни населения. 
Казань стала открыта для туризма, получила право на проведение мероприятий 
мирового уровня, таких, например, как «Летняя Универсиада-2013».
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СПЕЦИФИКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА

В настоящее время наука развивается стремительными темпами, в 
результате чего для сотрудничества и обмена информацией ученые все чаще 
прибегают к помощи переводчиков. Соответственно, перед переводчиками 
ставиться задача точно и верно передать весь смысл текста оригинала на 
языке перевода. Известно, что языки имеют разную структуру. Данное 
явление может отразиться на процессе перевода и создать сложности в 
поиске эквивалентов на языке перевода. А.Л. Пумпянский утверждает, что 
трудности перевода могут быть преодолены, если выявить и 
проанализировать те факторы, которые обуславливают типичные ошибки 
или неточности перевода [6, С. 7]. Таким образом, постепенно рождается 
специальная теория перевода -  перевод научно-технических текстов, которая 
гласит, что при переводе научных текстов переводчику следует учитывать 
особенности функционального стиля как исходного языка, так и языка 
перевода [3, С. 108]. В этой статье мы рассмотрим основные трудности 
перевода научных текстов с английского языка на русский язык и методы их 
решения с помощью переводческих трансформаций.

Материалом исследования послужили 5 научных статьей в области 
геологии из научно-технического журнала «Георесурсы» объемом 42 
страниц.

В каждом из функциональных стилей выделяют ряд языковых 
особенностей, которые значительно влияют на процесс и результат перевода. 
Например, к грамматическим особенностям научно -технической литературы 
относят конструкции с неличными формами глаголов, использование 
пассивных конструкций и развернутых предложений с подчинительной 
связью. А к лексическим особенностям -  использование специальных
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терминов [3, С. 110]. Также, научно -техническому стилю характерно 
информативность, логичность, точность и объективность, что объясняет 
обилие сложных предложений в научно-технических текстах.

Для выражения различных обстоятельственных, объективных и 
атрибутивных отношений в научно-технических текстах используются 
обороты с неличными формами глагола, а не придаточные предложения 
[6, С. 199]. Таким образом, при переводе научно-технических материалов с 
английского языка на русский язык сложности возникают с передачей 
смысла предложений с такими неличными формами глагола, как инфинитив, 
герундий, так как они выполняют различные функции в зависимости от их 
места в предложении [4, С. 17].

Инфинитив это неличная форма глагола, которая называет действие, 
но не указывает лицо, число и наклонение. Инфинитив и слова, связанные с 
ним по смыслу, употребляются для упрощения сложных предложений [2, С. 
204]. Таким образом, при переводе научно-технических текстов следует 
обратить внимание на субъективный инфинитивный оборот, объектный 
инфинитивный оборот и инфинитивный оборот с предлогом for. Приведем 
примеры:

This form seems to be typical for all Tournaisian-Famennian uplifts in the 
axial zone o f the Nizhnekamsk trough and is less common outside its borders.

Кажется, что подобная форма типична для всех турнейско - 
фаменских поднятий в осевой зоне Нижнекамского прогиба и реже 
встречается за ее пределами. Большинство турнейских поднятий обладает 
более сглаженными формами.

В данном предложении есть субъективный инфинитивный оборот,
который строится с глаголами, употребляемыми в действительном залоге (to 
seem, to appear), с глаголами, употребляемые в страдательном залоге 
(to know, to believe) и со составными глаголами (to be likely). Следует 
помнить, что в составе данного оборота многие глаголы переводятся иначе, 
чем при независимом употребление [4, С. 20]. При переводе данного вида 
оборота переводчик прибегает к такой грамматической трансформации, как 
замена частей предложения.

Следующий пример включает в себя объектный инфинитивный 
оборот. В английском языке он употребляется для упрощения 
сложноподчиненных предложений с дополнительным придаточным
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предложением. Данный оборот состоит из глаголов, которых можно 
поделить на две группы: глаголы, после которых инфинитив употребляется 
без частицы to (to notice, to observe) и глаголы, после которых инфинитив 
употребляется c частицей to (to prove, to expect) [4, С. 25]. К тому же, 
инфинитив в составе объектного инфинитивного оборота после глаголов 
to allow, to permit, to enable переводится на русский язык инфинитивом 
действительного залога, существительное или местоимение, стоящее перед 
инфинитивом, становится дополнением. Таким образом, при переводе таких 
оборотов на русский язык применяется такая грамматическая 
трансформация, как синтаксическое уподобление. Например:

The simultaneous inversion o f elastic, VTI Thomsen parameters and shear 
Q-factor allows us to extract more information from the data.

Одновременная инверсия упругих VTI параметров Томсена и сдвигового 
Q-фактора позволяет нам извлекать больше информации из данных.

Как видим из примера, упрощение предложения на английском языке 
происходит за счет опускания союза that. Таким образом, придаточное 
дополнительное предложение становится сложным дополнением. При этом 
подлежащее и сказуемое главного предложения сохраняются.

Еще одной инфинитивной конструкцией, при переводе которой могут 
возникнуть трудности, является конструкция for + инфинитив. Данная 
конструкция может располагаться в любой части предложения, таким 
образом выполняя разные синтаксические функции: сложного подлежащего, 
сложного дополнения, сложного определения, составного именного 
сказуемого [4, С. 27]. Рассмотрим пример из научно-технического журнала:

Some o f the cores should also be radiometrically age dated in order for the 
geoscientists to understand the complexities o f the reservoir.

Некоторые из типов керна должны быть датированы 
радиометрическим возрастом, чтобы геологи могли понять сложность 
геологического строения залежи.

При переводе данной конструкции предлог for  утрачивает свое 
привычное значение и требует в большинстве случаев замены на союз 
«чтобы», после которого идет придаточное предложение, подлежащим 
которого становится существительное или местоимение, стоящее перед 
инфинитивом, а сказуемым -  инфинитив [4, С. 28]. Таким образом, данная 
конструкция с инфинитивным оборотом и предлогом for  переводится на
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русский язык с помощью такой переводческой трансформацией, как замена 
члена предложения.

Второй формой неличных глаголов английского языка является 
герундий. Герундий образуется от инфинитива при помощи окончания - ing 
и сочетает в себе свойства глагола и существительного и указывает на 
действие в процессе протекания. Герундий используется чаще, чем 
инфинитив и является единственной глагольной формой, которая может 
употребляться после предлога и при этом может выполнять функцию разных 
частей предложения. Разница между инфинитивом и герундия состоит в том, 
что герундий обозначает многократное, незаконченное или же длительное 
действие, а инфинитив -  однократное, законченное или же недлительное. 
Герундий не имеет аналогичных форм в русском языке и может 
соответствовать инфинитиву, отглагольному существительному, причастию, 
деепричастию и глаголу в личной форме [6, С. 199]. Приведем пример:

(1) The “lessons learned” was that wells need to be drilled sufficiently deep 
into the basement rather than simply touching into the top o f the basement.

Усвоенные уроки заключались в том, что скважины должны быть 
пробурены достаточно глубоко в фундамент, а не просто затрагивать 
кровлю фундамента

(2) In view o f Canada having such prolific petroleum geology, it is 
anomalous that there is no production from basement anywhere in Canada.

Ввиду того, что Канада обладает такой значимой нефтяной 
геологией, тот факт, что нигде в Канаде не добывается нефть из 
фундамента является аномальным

(3) Understanding basement reservoirs is not only important for oil and 
gas, but this knowledge is also very relevant to the need to reduce the world’s 
Green House Gases (GHG).

Изучение коллекторов кристаллического фундамента важно не 
только для нефти и газа, но и для сокращения выбросов парниковых газов в 
мире.

(4) High resolution 3D seismic will help with defining the best location to 
optimally intersect the fractured or weathered basement.

Трехмерная сейсмика с высоким разрешением поможет определить 
наилучшее местоположение для оптимального пересечения трещиноватых 
или выветрелых пород фундамента.
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В первом предложении герундий переведен на русский язык 
инфинитивом. Во втором -  глаголом в личной форме. А в третьем, герундий 
выполняет функцию существительного. В четвертом примере герундий с 
предлогом переведен как инфинитив. Таким образом, можно сделать вывод, 
что при переводе на русский язык такой неличной формы глагола, как 
герундий используются такие грамматические трансформации, как замена 
части речи или замена части предложения.

Лексика научно-технических текстов также является специфичной. К 
ним относятся термины и специальные слова. Термины это слова или 
словосочетания, которые обозначают специальные понятия из определенной 
области науки или профессиональной деятельности, основной функцией 
которой является точное определение данного понятия [5, С. 21].

В большинстве случаев термины переводятся методом эквивалентной 
замены единицами, принятыми в языке перевода. Однако если в языке 
перевода нет соответствующего эквивалента, то стоит прибегнуть к одним из 
переводческих трансформаций, как транскрипция, транслитерация, 
калькирование или описательный перевод [5, С. 45]. Приведем примеры:

According to the accepted hydrogeological stratification o f the WSSB...
В соответствии с принятой гидрогеологической стратификацией 

ЗСОБ...
The evolution o f any sedimentary basin, postsedimentation transformations 

o f water-embedding rocks starting from the silt stage in the early diagenesis and 
finishing with metamorphism stage, as a rule, is accompanied by the formation o f 
elision water-pressure systems.

Эволюция любого осадочного бассейна, постседиментационные 
преобразования водовмещающих пород, начиная с иловой стадии в раннем 
диагенезе и заканчивая стадией метаморфизма, как правило,
сопровождается возникновением элизионных водонапорных систем.

Эти примеры наглядно показывают, что в научно -технических текстах 
в области геологии термины встречаются довольно часто. Так, примером 
калькирования могут послужить sedimentary basin -  осадочный бассейн; 
postsedimentation transformations -  постседиментационные преобразования; 
water-embedding rocks -  водовмещающие породы; elision water-pressure 
systems -  элизионные водонапорные системы, транслитерации diagenesis -  
диагенез и транскрипции hydrogeological stratification -  гидрогеологическая
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стратификация; metamorphism -  метаморфизм.
Анализ переводов научных статей показал, что большую часть 

применяемых лексических трансформаций при переводе терминов в текстах 
в области геологии составляет калькирование -  46 трансформаций. Такая 
лексическая трансформация, как транскрипция (24) употребляется почти в 
два раза чаще, чем транслитерация (13). Конкретизация при переводе данных 
терминов используется реже -  всего 9 трансформаций.

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что в научно -технических 
текстах используются неличные формы глагола для сохранения 
лаконичности и информативности текста. Также, научно-технические 
материалы, в частности в сфере геологии, обильны терминами. Такие 
особенности данных научных текстов образуют определенные сложности 
при переводе. Таким образом, для преодоления этих трудностей и 
достижения адекватности перевода переводчику стоит учитывать специфику 
функциональных стилей обоих языков и правильно применять 
разнообразные переводческие трансформации при подборе эквивалентов.
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА МАТЕРИАЛОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ТЕМАТИКИ С НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ

Перевод -  это многоплановый феномен, особенности которого 
определяются тематикой исходных текстов. Наше исследование посвящено 
изучению специфики перевода различных немецких материалов (включая 
аудио- и видеофайлы) психологической тематики с немецкого языка на 
русский. Его базой стали произведения Вильгельма М. Вундта „ Probleme der 
Volkerpsychologie“, Ульриха Шаде „Konnektionistische Sprachproduktion“, а 
также аудиовизуальный перевод (АВП) йсериала «Ганнибал» на немецком 
языке с озвучиванием и субтитрованием на русском.

Одним из ключевых исследуемых нами факторов стала частота 
использования переводческих трансформаций и ее причины. За основу была 
принята классификация Ф.А. Архипова [1], разработанная с учетом 
особенностей перевода с немецкого языка на русский. Анализ 
трансформаций, проведенный нами при сравнении оригинального текста 
произведения Ульриха Шаде и его перевода, осуществленного нами, показал 
следующие результаты:

- наиболее частотным преобразованием стала замена синтаксических 
структур (34%). Приведем пример подобной трансформации:

1. Obwohl das Sprachverstehen bei Broca-Aphasikern zumeist deutlich 
weniger gestort ist...

Несмотря на то, что в понимании языка у людей с афазией Брока, в 
большинстве случаев значительно меньше проблем...

- одной из наименее частотных форм
преобразования стало лексическое свертывание, которое было
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применено лишь однажды:
1. Wichtige Abschnitte dieses Kapitels betreffen die Modellierung 

syntaktischer Beeintrachtigungen.
Данная глава посвящена моделированию синтаксических нарушений. 
Приведем полную таблицу исследованных нами переводческих 

трансформаций с указанием частотности их применения:
- грамматические трансформации

Добавление грамматических единиц 6%
Опущение грамматических элементов 21%
Замены формы числа 0%
Замены формы времени 6%
Замены частей речи 6%
Замены одной синтаксической конструкции 
другой

34%

Факультативные изменения порядка следования 
слов, их частей, членов предложения, 
конструкций и предложений

27%

- лексические трансформации

Добавление слов, словосочетаний и 
предложений

9%

Лексическое развертывание 46%
Лексическое свертывание 9%
Г енерализация 9%
Замена общего понятия его составляющими 0%
Замена местоимения или указательного наречия 9%
Смысловое развитие 0%
Антонимический перевод 18%

Не менее важным аспектом исследования, продолжаемого нами и в 
настоящее время, стало выявление особенностей АВП на примере сериала
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«Ганнибал», а именно сравнение специфики озвучивания и субтитрования. 
Необходимо подчеркнуть, что оба вида аудиовизуального перевода 
отличаются своими особенностями, но для осуществления обоих переводчик 
должен владеть стратегиями семантического анализа и синтеза, 
соответствующим потребностям данного вида перевода [2]. На данный 
момент нами изучено 88 единиц, относящихся к психологической тематике. 
При анализе особенностей перевода данных единиц были обнаружены 
проблемы в переводе непосредственно психологических терминов, в 
сохранении регистра речи, а также при контекстуальном переводе, который 
может не совпадать с оригинальной идеей (например: „ Wo sehen Sie sich auf 
dem Spektrum?“ в субтитрах от студии BaibaKo представлено в виде «И где 
же Ваше место на спектре психических расстройств?», а в дубляже от 
Alexfilm -  «Почему ты ушел с должности?»).

Резюмируя вышесказанное, хочется отметить, что при переводе с 
немецкого языка на русский материалов психологической тематики 
переводчику приходится прибегать к использованию ряда трансформаций, 
обусловленными различиями в грамматическом и лексическом строении 
обоих языков. Особое внимание при этом следует уделять двум аспектам: 
сохранению при переводе авторской идентичности и наиболее ёмкой 
передаче содержания произведения.
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И СТРАН
АТЭС

АЗИАТСКО-ТИХООКАНСКИЙ ФОРУМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА (АТЭС) (Asia-Pacific Economic Cooperation Forum) -  
международная экономическая организация, созданная в 1989 году, для 
развития интеграционных связей между странами бассейна Тихого океана. 
Форум объединяет экономики 21 страны самого разного уровня развития 
(Австралия, Бруней, Вьетнам, Г онконг, Канада, Китайская народная республика 
(КНР), Индонезия, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, 
Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Чили, Филиппины, Южная 
Корея, Япония). [1]. В XXI веке, региональное экономическое сотрудничество 
приобрело качественно новую характеристику - оно стало детерминировать 
глобальные социально-экономические процессы и влиять на их динамику, как в 
отдельных странах, так и в целых регионах. За последние двадцать лет, 
интеграционная экономическая организация АТЭС достигла выдающихся 
результатов и не собирается останавливаться на достигнутом. [2, с. 29].

Россия также играет немаловажную роль в деятельности АТЭС. Наша 
страна вступила в АТЭС в 1998 году. С момента присоединения, наша страна 
последовательно наращивает активность в его рамках. Россия рассматривает 
форум АТЭС в качестве одного из важнейших и перспективных институтов 
интеграции в районе «тихоокеанского кольца». По своему экономико- 
географическому охвату и «президентскому» формату Форум - самая 
представительная и не имеющая аналогов в АТР многосторонняя структура 
диалога и взаимодействия по ключевым вопросам торговли, инвестиций, 
экономического и технического сотрудничества, а также острейшим 
общемировым проблемам и вызовам.
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Россия инициативно участвует в процессе обновления и реформирования 
АТЭС, имеет весомый голос в дискуссиях по проблематике борьбы с 
международным терроризмом и различным аспектам безопасности, в сфере 
торговли и финансов, а также безопасности личности.

Касательно позиций России во внешней торговле с экономиками АТЭС, 
то участие РФ в товарообороте, на фоне остальных торговых партнеров, 
является довольно скромным. Россия не занимает весомые торговые позиции в 
экономиках стран АТР, также, как и страны региона не оказывают 
значительного влияния на экономику нашей страны. Несмотря на это, Россия 
больше заинтересована в сотрудничестве с ведущими странами АТЭС, чем они 
с ней. РФ заинтересована в высокотехнологичной продукции, однако взамен, 
странам АТР она может предложить только сырье и полуфабрикаты. Что же 
касается наукоемких и высокотехнологичных отраслей российской экономики, 
то в Азиатско-Тихоокеанском регионе они представлены скудно, за 
исключением сферы оборонно-промышленного комплекса. Причин этому 
масса, однако, очевидным является то, что по конкурентоспособности и темпам 
развития, дальневосточные регионы сильно отстают от основных экономик 
стран АТР. [3, С. 27]. Таким образом, получается, что неразвитость 
транспортной и энергетической инфраструктур является основной причиной 
неконкурентоспособности произведенных товаров и услуг.

Касательно стратегии внешнеэкономической деятельности Российской 
Федерации, планируется создание необходимых условий для выхода России на 
лидирующие позиции в мировой экономике путем эффективного участия в 
системе международного разделения труда и повышения 
конкурентоспособности национального хозяйства. Также, РФ стремится играть 
более значимую роль в решении глобальных проблем и принимать 
непосредственное участие в формировании нового мирового экономического 
порядка. [4, С. 73.].

На данный момент, крупнейшими торговыми партнерами России в 
регионе являются: Китай, Япония и Республика Корея (Южная Корея). Также 
весом товарооборот России с Сингапуром и Таиландом. Объем торговли с 
другими странами региона заметно ниже.

Товарная структура российского вывоза в страны АТР имеет 
определенные позитивные отличия от структуры общероссийского экспорта. В 
этом экспорте гораздо ниже доля топливных товаров и выше доля машин и
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оборудования.
На сегодняшний день КНР представляется самым оптимальным 

партнером для российского Дальнего Востока по ряду показателей: 
географическая близость, взаимодополняемость экономик, инвестиционный 
потенциал, близость по уровню развития технологической базы и уровню 
производительных сил, политическая заинтересованность.

Таким образом, сотрудничество между Россией и КНР может не только 
благотворительно сказаться на развитии экономики, но и в перспективе может 
позволить РФ создать определенные рычаги давления на США и Японию, как в 
рамках АТР, так и на глобальном уровне. [5, С. 52.].

Кроме того, Китай стремительно превращается в один из ключевых 
экономико-политических центров глобального мира. Россия и КНР находятся 
на этапе структурной модернизации своих экономик и готовы 
взаимодействовать на основании опыта прошлых лет.

Также в число приоритетных задач России в АТР является налаживание 
взаимовыгодного сотрудничества с государствами Корейского полуострова, в 
большей степени с Республикой Корея (РК). За последнее десятилетие 21 века 
потенциал торгово-экономического сотрудничества РФ и РК существенно 
увеличился. Однако структура товарооборота РФ и РК почти не меняется уже в 
течение многих лет. Российский экспорт в РК представлен: минеральным 
топливом, нефтью, металлами и изделиями из них, древесиной и древесным 
углем, сельскохозяйственным сырьем, морепродуктами. В импорте же 
преобладает: продукция машиностроительного комплекса, суда и иные 
плавучие конструкции, судостроительные материалы, электронная аппаратура, 
продукция химической промышленности. Исходя из этого, можно 
предположить, что наиболее перспективной сферой торгово-экономического 
взаимодействия остается двустороннее инвестиционное сотрудничество. 
Заинтересованность южнокорейской стороны в размещении инвестиционного 
капитала в совместные с Россией проекты достаточно велика. На основании 
вышеизложенного можно сделать вывод о том, что сложившаяся в последние 
годы структура внешнеторгового взаимодействия РФ и РК весьма инертна и не 
может быть быстро изменена. Для расширения взаимных экономических 
взаимоотношений уместно активировать инвестиционное сотрудничество двух 
стран и создать систему прочных двусторонних производственных связей, что 
послужит крепкой основой для создания стабильного и долговременного
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сотрудничества РФ и РК, которое может благотворно повлиять на 
экономическое развитие дальневосточных регионов. [6, С.76.].

Важным также является сотрудничество России и Японии, однако 
экономики РФ и Японии не являются взаимодополняемыми и сильно 
различаются по уровню экономического и технологического развития. 
Японская экономика более склонна к взаимодействию с США или странами 
ЕС, нежели с Россией. Это происходит из-за значительного отставания 
российской экономики от японской. [7, С. 47.]. В товарной структуре 
российского экспорта преобладает минеральное топливо, сырая нефть и 
нефтепродукты, газ, каменный уголь, алюминий и другие металлы. В импорте 
превалирует продукция машиностроения, ядерные реакторы и комплектующие 
для них. Касательно японских капиталовложений в российскую экономику, то 
до недавнего времени они были сконцентрированы на Дальнем Востоке. На 
сегодняшний день наиболее успешными проектами в дальневосточном регионе 
с инвестиционным участием двух стран представляются нефтегазовые проекты 
"Сахалин-1" и "Сахалин-2". [8, С. 58.]. Япония также заинтересована в ведении 
экономической деятельности на территории особых экономических зон. Тем не 
менее, доля всех имущественных акционерных прав японцев в инвестиционных 
проектах в РФ составляет всего 0,6% от общего объема японского 
инвестиционного капитала за рубежом. Это говорит о том, что инвестиционная 
деятельность Японии направлена преимущественно на страны с высоким 
уровнем экономического развития. Кроме того, имеет место быть 
межгосударственный конфликт по поводу Курильских островов.

Внешнеторговые показатели России со странами АТЭС свидетельствуют 
о ее незначительном месте в данной группировке. Четкое определение 
государственных интересов России в АТР, должно стать отправной точкой, для 
выстраивания новых отношений РФ со странами АТЭС, которые, в первую 
очередь, ориентировались бы на российские потребности для модернизации и 
эффективного развития регионов Дальнего Востока. Сложившаяся структура 
торгово-экономического взаимодействия России и стран АТЭС не может быть 
быстро изменена, так как объективно отражает их фактические возможности и 
степень заинтересованности друг в друге на данном этапе. Таким образом, 
постепенное изменения структуры экономических связей возможно только при 
условии инновационного развития экономики РФ. [9, С. 29.]. Для более 
эффективного сотрудничества РФ со странами АТЭС необходимо активно
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развивать систему региональных связей на Дальнем Востоке России с целью 
развития приграничных территорий. Для этого необходимо создавать особые 
экономические зоны. Их создание будет стимулировать развитие торгово
экономического сотрудничества с ведущими странами АТЭС, а также позволит 
создать благоприятный торгово-инвестиционный климат на территории ДФО. 
В результате этого РФ смогла бы включиться в реализацию задачи поэтапного 
создания ЗСТ, для постепенной интеграции России в систему 
мирохозяйственных связей на региональном уровне в рамках организации 
АТЭС.
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НЕМЕЦКИЕ КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СССР КАК ОБЪЕКТ НАУЧНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ ЛАГЕРЯ МАЛЫЙ ТРОСТЕНЕЦ)

Победа, юбилейную дату которой мы отмечаем в этом году, досталась 
человечеству непомерно высокой ценой. В захваченных странах фашисты 
установили жестокий оккупационный режим и на протяжении всей войны 
совершали направленные против всего человечества, как квалифицировал их 
Нюрнбергский трибунал, преступления, порабощая другие народы, уничтожая 
гражданское население и военнопленных, преследуя по расовым признакам.

Специально для этих целей предназначались концлагеря, где массово 
истребляли в первую очередь людей, принадлежащих к евреям, цыганам и 
славянским народам, вне зависимости от их гражданства.

В 1943-1944 г. концентрационные лагеря играли ключевую роль в 
уничтожении советских граждан. Одним из таких мест массового истребления 
стал фашистский концентрационный лагерь Малый Тростенец, расположенный 
вблизи города Минска. По количеству жертв Тростенец занимает четвертое 
место после таких европейских нацистских лагерей, как Освенцим, Майданек, 
Треблинка. Под лагерем «Тростенец» подразумеваются несколько мест 
массового уничтожения людей, а именно: урочище Благовщина, где 
происходили массовые расстрелы, урочище Шашовка -  место массового 
сожжения людей, и собственно сам лагерь, расположенный рядом с деревней 
Малый Тростенец.

Изучение системы уничтожения народов в немецко-фашистских лагерях 
на территории СССР в годы Великой Отечественной войны актуально и в наши 
дни, поскольку имеет важную не только научную, но и общественно
политическую значимость в деле установления реальной цены победы над
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фашизмом, вклада в нее Советского Союза и народов нашей страны, 
характеристики режима немецко-фашистской оккупации. Цель данного 
исследования -  представить лагерь Малый Тростенец как часть системы 
оккупационного режима на захваченных территориях СССР. Реализация цели 
осуществляется через решение следующих задач: рассмотреть статус и 
функции концлагеря Тростенца в общей системе фашистских лагерей; изучить 
и сравнить различные источники по вопросу о количестве жертв 
оккупационного режима на территории СССР.

С 1941 года фашистское руководство классифицировало места 
заключений по нескольким критериям. Различались трудовые лагеря, где труд 
пленных использовался во благо Рейха, и лагеря смерти, где находились 
приговоренные к смертной казни. Кроме того, существовала классификация 
лагерей по категориям узников -  для военнопленных, для гражданского 
населения, женские, пересыльные, штрафные, детские и другие. Однако далеко 
не все лагеря, где уничтожали десятки тысяч узников, пригнанных со всех 
стран Европы, имели статус лагеря смерти. Яркий пример тому Бухенвальд. 
Официально Бухенвальд не имел статуса «лагеря смерти», но там с июля 1937 
по апрель 1945 года было заключено около 250 000 человек. Что касается 
Малого Тростенца, то вопрос о его статусе остается открытым, поскольку 
историки придерживаются разнообразных точек зрения по этому поводу.

Однако по вопросу о первоначальном назначении Малого Тростенца 
существует единое мнение -  он задумывался как трудовой лагерь, 
обеспечивающий продовольствием службы безопасности и немецкую 
администрацию Минска. На его территории функционировал асфальтный 
мини-завод, мастерские по починке обуви, слесарные мастерские, а также 
размещались теплицы. Впрочем, в целом эконмическое значение лагеря было 
незначительным.

В настоящее время Тростенец известен как место, где уничтожались 
евреи со всей Европы, депортированные через несколько европейских лагерей 
смерти. С зимы 1941-1942 гг. «молниеносный» ход войны против Советского 
Союза затянулся, что изменило направление вектора в принятии решений 
немецкого командования. Эти решения повлияли и на дальнейшее развитие 
системы концентрационных лагерей. Гитлер, первоначально отрицавший эту
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идею, все более склонялся к использованию в сфере военного производства 
труда постоянно растущего числа узников концлагерей. Можно предположить, 
что евреев первоначально привозили в лагеря не всегда для полного 
истребления, но и для этой цели. Если иметь в виду значительное количество 
колхозов в окрестностях Минска, где производство было затруднено из -за 
нехватки рабочей силы, и учитывая провал «блицкрига», приведшего к 
нехватке трудовых ресурсов для обеспечения функционирования экономики 
Германии, то вполне вероятно предположить, что евреев в лагерях широко 
использовали на принудительных работах. Эксплуатация труда узников 
концлагерей заняла важнейшее место в оккупационной политике нацистов на 
оккупированных советских территориях.

Однако, не отрицая этого факта, следует констатировать, что Тростенец 
являлся в первую очередь местом расправы над лицами, принадлежащим к 
еврейской нации. Так, за 1942 год здесь было уничтожено 20 000 
депортированных евреев из Центральной Европы.

Здесь же истребляли заключенных минских тюрем, советских 
подпольщиков, разведчиков, местных жителей и военнопленных. Например, в 
сентябре 1943 года было расстреляно около 600 человек гражданского 
населения, обвиняемых в совершении взрыва в столовой СД (подпольная 
газета « Минский большевик» от 2 ноября 1943 г. приводит несколько иные 
цифры: «свыше одной тысячи жителей города были расстреляны в Тростенце у 
двух больших ям»).

Таким образом, очевидно, что у лагеря Малый Тростенец было две 
функции. В соответствии с ними под единым названием функционировали по 
существу два отличных друг от друга, но тесно связанных лагеря -  
концентрационный трудовой лагерь для узников, работающих на немецкую 
администрацию, выполнявший функцию незначительного
сельскохозяйственного подспорья для обеспечения оккупантов, и лагерь, 
переназначенный для массового истребления белорусских и депортированных 
из центральной Европы евреев и цыган, а также советских граждан.

Немецкие исследователи указывают на сложности определением 
направленности деятельности этого лагеря, ссылаясь отсутствие документов, 
содержащих официальное решение о его создании, и документов о его
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функционировании.
К концу июня 1944 года, непосредственно перед вступлением Красной 

Армии в Минск, принимается решение о ликвидации «пригодных для работ 
евреев». 29-30 июня немцы стали вывозить из концентрационных лагерей 
заключенных, а также трупы расстрелянных. Поскольку крематорий в 
Шашовке был слишком мал, людей свезли в сарай в Малом Тростенце, который 
ранее служил «камерой хранения» вещей уничтоженных заключенных. Там и 
состоялся расстрел, после чего амбар был подожжен. Несколько позже при 
осмотре сарая в деревне Малый Тростенец, сожжённого гитлеровцами, было 
обнаружено огромное количество пепла, костей, а также частично 
сохранившиеся трупы. Рядом на штабеле брёвен находилось 127 не полностью 
обгоревших трупов мужчин, женщин, детей. Вблизи пожарища были найдены 
вещи личного пользования. По разным оценкам там погибло от 2000 до 6000 
человек.

Что касается общих оценок жертв, пострадавших в Малом Тростенце, то 
здесь возникает большое количество споров и расхождений во мнениях.

Спустя менее года после расстрела на место преступлений прибыли 
представители созданной в 1942 г. Чрезвычайной государственной комиссии 
(ЧГК) и Минской областной комиссии по установлению злодеяний немецко
фашистских захватчиков. Возглавлял их член Чрезвычайной государственной 
комиссии, выдающийся советский хирург Н.Н. Бурденко. Комиссия провела 
соответствующие следственные действия: подробно ознакомилась с 
кремационными печами, были произведены раскопки могил, опрошены 
свидетели. Результаты расследования были обобщены в ряде документов, 
содержащих предварительный вывод о гибели в Тростенце и его окрестностях 
546.000 человек.

Однако, несмотря на наличие таких документов, не существует 
определенных доказательств относительно количества убитых людей, и 
вышеупомянутая цифра может быть поставлена под сомнение. В настоящее 
время вопрос о количестве жертв немецко-фашистского режима на 
оккупированных советских территориях становится объектом острой 
идеологической борьбы и политических спекуляций. Так, если ЧГК установила 
число жертв в концентрационном лагере Саласпилс не менее 101 000, то
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современные латвийские эксперты оценивают их всего лишь в 2000 человек. 
Иные жертвы признаны ими фиктивными.

Столь же конфликтной остается ситуация и с установлением истинного 
виновника и числа жертв Катынской трагедии. Катынский лес под Смоленском 
с весны 1940 года был местом массовых расправ НКВД. Пострадало около 
22 000. 4243 трупа польских офицеров запаса были обнаружены здесь немцами 
в 1943 году. ЧГК же под руководство Бурденко возложила вину за резню 1940 
года на немцев.

Приведенные выше примеры доказывают, что данные, приводимые, 
комиссией, следует подвергать тщательной проверке, поскольку она могла 
допускать и преувеличения, и отчасти даже фальсификацию данных. Нужно 
иметь ввиду, что ранее, в довоенное время, Благовщинский лес был местом 
казней, проводимых минским НКВД. Так что вероятность того, что братские 
могилы советских граждан, пострадавших в довоенное время, находились здесь 
вместе с могилами жертв немецких оккупантов, отрицать полностью нельзя.

Однако, отсутствие достоверных документов, позволивших бы 
опровергнуть данные, приводимые Чрезвычайной государственной комиссией, 
не дают пока возможности дать достоверную и полную картину того, что 
происходило на самом деле в Малом Тростенце.

Рассмотрев вышеизложенное, можно сделать следующие выводы.
В истории концентрационного лагеря Малый Тростенец на сегодняшний 

день больше вопросов, чем ответов. Сложно убедительно и доказательно 
говорить о полном перечне функций, хотя и очевидно, что он действовал 
одновременно и как трудовой лагерь и как лагерь смерти массового 
истребления. До сих пор также точно не установлено количество жертв среди 
заключенных концлагеря. Эти проблемы ставят Малый Тростенец в один ряд с 
другими лагерям на оккупированной территории СССР, история которых также 
полна до сих пор неясных моментов. Для получения достоверных данных 
нужна объективная оценка, которая предполагает, на наш взгляд, 
необходимость привлечения материалов устной истории, которые могут быть 
собраны в результате специальных полевых экспедиций.

Исследование вопроса является нашей прямой обязанностью не только 
как молодых историков, но и как граждан нашей страны, внуков тех жертв
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фашизма, которые покоятся на полях сражений и в местах массового 
уничтожения. Наше поколение стремится изучать новые области науки, 
неизведанное космическое пространство, совершенно забывая о том, что, имея 
белые пятна в истории страны, нации, семьи, наши корни слабы. Лагерь Малый 
Тростенец стал типичным порождением нацисткой системы уничтожения 
огромных масс людей. Именно здесь переплелось все то, что имело место в 
разных местах оккупированной территории Европы: уничтожение 
гражданского населения, военнопленных, заранее спланированное убийство и 
спонтанные экзекуции людей разной национальности и вероисповедания.

Нашему поколению, отдаленному от тех суровых военных лет, 
представляется возможность глубже и масштабнее оценить происходившие 
события и величие подвига, совершенного нашими предками, покончившими с 
фашизмом во имя мира на Земле.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТАТАРИИ В 
ПЕРИОД ЗАВЕРШЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

(1933-1940 ГГ.)

1920-е гг. для школьного образования носили ярко выраженный 
экспериментальный характер. В ходе экспериментов происходил поиск 
педагогических новаций, давший дорогу и имя таким известным педагогам, как 
П.П. Блонский, С.Т Шацкий, А.С. Макаренко и др. Однако в дальнейшем, с 
начала 1930-х гг., в педагогической сфере происходит свертывание 
демократических тенденций и ограничивается свобода мысли.

В 1934 г. на XVII съезде ВКП(б) была принята резолюция «О втором 
пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР». Важно отметить, что 
по своим масштабам и задачам второй пятилетки план развития народного 
хозяйства Татарии значительно превосходил план первой пятилетки. Среди 
основных задач в области просвещения значились «завершение ликвидации 
неграмотности среди населения» и «увеличение количества учащихся в 
общеобразовательных школах». Начиная с 1933 г. в Татарской республике был 
проведен ряд мероприятий, нацеленных на дальнейшее улучшение постановки 
работы органов просвещения. Главной их целью было повышение качества 
учебной и воспитательной работы. Так, например, в июле 1934 г. было 
проведено совещание по народному образованию, где обсуждались проблемы 
общеобразовательной школы Татарии и Казани в свете решений ЦК ВКП(б) и 
Совнаркома СССР6.

Постановка и решение вопросов унификации школьного образования и

6 Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов. 1917
1973 гг. / Сост. А. А. Абакумов, Н. П. Кузин, Ф. И. Пузырев, Л. Ф. Литвинов. М.: Педагогика, 
1974. С.112.
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формирования новой школьной сети как в Татарской республике, так и в 
Казани подразумевали укрепление аппарата контроля и инспектирования. С 
декабря 1933 г. происходит укрепление аппарата Татнаркомпроса путем 
привлечения новых квалифицированных кадров. Это было зафиксировано в 
постановлении ОК ВКП(б) от 3 декабря 1933 г. «О реорганизации 
Татнаркомпроса»7. Уже к апрелю 1935 г. в постановлении «О работе 
Татнаркомпроса» в качестве важнейших задач указывались инспектирование и 
организация систематического контроля над состоянием и работой школ, а 
также контроль за выполнением решений партии и правительства в сфере 
школьной жизни8. Кроме того, постановление изменило саму структуру 
Наркомпроса. Школьное управление и управление подготовкой учителей были 
заменены на Управление начальной, неполной средней и средней школы. 
Происходит укрепление инспекторского аппарата Наркомпроса и РОНО. 
Важным пунктом преобразования стал созданный «Единый методический 
центр», занимавшийся научным обобщением работы школ9.

Особым пунктом в культурном строительстве в Татарской республике в 
годы второй пятилетки можно считать XVI Всероссийский съезд Советов, 
состоявшийся в Москве в январе 1935 г.10 Помимо других, в повестку дня был 
включен доклад ЦИК ТАССР о советском хозяйственном и культурном 
строительстве. По материалам этого доклада был установлен ряд задач в 
области школьного образования. В первую очередь говорилось об усилении 
руководства работой школ путем подбора квалифицированных школьных 
кадров11. Для этого проводилась более интенсивная и нацеленная на 
практическую деятельность подготовка учителей, а также улучшались их 
материально-бытовые условия. Важным пунктом являлось постановление о 
расширении сети школьных учреждений, «чтобы к 1937 году иметь не менее 
одной школы-десятилетки на каждый район»12. Кроме того, ставилась задача по 
устранению двухсменности школьных занятий. К слову сказать, изменения

7 Тутаев М.З. Развитие народного образования в Татарии (1917-1940 гг.). Казань, 1975. С.107.
8 Там же.
9 Шакиров Р.В. Школа и общество: системно-концептуальный анализ реформ образования в 
России в ХХ в. Казань, 1997. С.65.
10 Тутаев М.З. Развитие народного образования в Татарии. С.124.
11 Там же.
12 Ястер И. В. Народное образование в рамках культурной политики большевиков в 1920-е 
гг. // Новейшая история Отечества ХХ-ХХ1 вв.: Сб. науч. трудов. Саратов: СГУ, 2006. Вып. 
1. С.110.
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затронули и высшую школу республики. В частности, предполагалось 
дальнейшее улучшение условий работы Казанского государственного 
университета имени В.И. Ульянова-Ленина и Казанского медицинского 
института.

Состояние общеобразовательной школы к 1933 г. и в целом в 
предвоенные годы можно охарактеризовать ростом и интенсификацией 
содержания учебно-воспитательного процесса. Постановления XVI и XVII 
съездов ВКП(б) подтверждают данное утверждение: «Всеобщее обязательное 
политехническое обучение в объеме семилетки, в первую очередь в деревне» 
становится одной из ключевых задач в этой области13.

План культурного строительства Татарской республики в области 
школьного образования устанавливал закрепление начального всеобщего 
обучения, т.е. 100% охват обучением детей 8-11 лет. В городе устанавливались 
задачи доведения к концу пятилетки охвата оканчивающих семилетку 
восьмыми классами, а по районам до 10 %. Важным пунктом плана стало 
повышение качества обучения и воспитания в общеобразовательной школе, а 
также удвоение числа работников просвещения и улучшение качества их 
подготовки. Отметим, что дополнительно говорилось об улучшении 
программно-методической работы с учителями и обширное транслирование им 
передового опыта.

Стоит отдельно отметить постановление ЦК ВКП(б) «Об учебных 
программах и режиме в начальной и средней школе», принятое 25 августа 1932 
г. Оно сыграло важную роль в укреплении структуры школы, в первую очередь 
путем организации и систематизации программно- методического комплекса. 
Данное постановление наметило конкретные меры по улучшению всех сторон 
жизни и деятельности общеобразовательных школ. Согласно архивным 
материалам, ввиду усилий и плодотворной работы коллективов 
общеобразовательных школ в том числе и школ Казани, уже в 1933 г. были 
достигнуты значительные успехи в повышении уровня знаний и грамотности 
учащихся, включая улучшение учебно-воспитательного процесса14. 
Повышалась производственная и культурно-общественная деятельность 
учителей общеобразовательных школ. В документах говорится и о том, что

13 Народное образование в СССР. С. 114.
14 Тутаев М.З. Развитие народного образования в Татарии. С.125.
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комсомольские и пионерские организации также вносили огромный вклад в 
борьбу за качество учебы и за создание сознательной дисциплины15. Отметим, 
что в это время происходит и значительное укрепление материальной базы в 
школах Казани и ТАССР.

Начиная с 1934 г. в стране вводится единая система общего образования, 
включающая начальную, неполную среднюю и среднюю школу. В Казани, в 
частности, эта мера положила конец распространению различных систем 
народного образования, так или иначе затруднявших осуществление плана 
всеобщего обучения16 17 18.

Отдельным пунктом хотелось бы обозначить такой важный аспект 
школьных нововведений, как переход к новым учебно-методическим 
материалам в общеобразовательных школах. Для этого был принят ряд 
постановлений ЦК ВКП(б): «Об учебниках для начальной и средней школы», 
«О преподавании гражданской истории в школах СССР» от 16 мая 1934 г., «О 
преподавании географии в начальной средней школе СССР» и др. Для 
реализации этих постановлений в школах Татарии и в Казани, в частности, 
была налажена работа партийных совещаний по актуальным вопросам 
народного образования. В первую очередь это было связано с переводом уже 
изданных учебников на татарский язык. Для этого была привлечена большая 
группа авторов и переводчиков, а также редакторов и рецензентов. К 1939 г. 
выпуск учебников на татарском языке для школ Казани и районов возрос в 3
раза. Кроме того, для русских школ также возросло количество завозимых

18учебников и учебных материалов в 1,6 раза по сравнению с 1935 г.
Деятельность партии и правительства по укреплению материальной базы 

сети школьных учреждений была действительно продуктивной. По данным 
источников, достаточно большое количество материальных ресурсов в Казани 
были направлены именно на увеличение количества школ всех типов, и, в 
частности, на новое школьное строительство. В результате принятых мер к 1941 
г. площадь школьных помещений увеличилась более чем в полтора раза по 
сравнению с 1935 г. Так, в 1936 г. в Казани строилась школа в районе Калужской 
горы на 880 человек. Общая площадь участка составляла 6324 кв. метра. Школа

15 ГА РТ. Ф.Р-3682. Оп.1. Д.1492.
16 Шакиров Р.В. Школа и общество. С.85.
17 Там же.
18 Народное образование в СССР. С. 132.
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располагалась на берегу озера Кабан по улицам Насыри и Сафьян19 20 21. Такая же 
школа строилась в районе Суконной слободы в 1937 г. на пересечении улиц 
Лаврентьевской и Первой Оренбургской . Постройка сразу четырех школ была 
начата в 1936 г. в Бауманском, Кировском и Сталинском районах города Казани. 
Школа в Бауманском районе располагалась по улице Касаткина, в Кировском 
районе на улице Боевой, дом 9. В Сталинском районе рассматривалось два 
варианта, однако в итоге было выбрано место расположения на Тукаевской 
улице . В результате в Казани удалось достичь полного охвата обучением всех 
детей школьного возраста, а также сократить сменность занятий.

Архивные документы свидетельствуют о том, что, начиная с 1933 г. 
наблюдается не только непрерывный рост сети школьных учреждений, но и 
количества учащихся. Так, общее число учащихся к 1939 г. возросло на 50 000 
человек, по сравнению с 1934 г. Число учащихся V-VII классов возросло в 1,6 
раза, а VIII-X классов в 9,4 раза. Подобный рост был связан в первую очередь с 
переходом на всеобщее обязательное среднее обучение в городе Казань. Для 
более полной картины важно отметить, что и в сельской местности наблюдался 
рост числа средних школ в 10 раз к 1939 г.

Таким образом, можно сделать вывод, что в этот период 
общеобразовательные школы республики и, в частности, Казани поднялись на 
качественно новую ступень благодаря множеству преобразований в структуре 
школьного обучения, а также расширению сети школьных образовательных 
учреждений. Закрепление начального, осуществление семилетнего всеобуча и 
значительное расширение среднего образования привели к дальнейшему росту 
культурного уровня жителей Советской Татарии. Однако важно отметить, что 
итоги формирования сети школьных образовательных учреждений в Казани 
были довольно неоднозначными. С одной стороны, несмотря на многочисленные 
трудности и проблемы, удалось добиться значительного улучшения 
материального и дидактического содержания школьного образования. С другой, 
имеющая место чрезмерная идеологизация, политизация и тотальный контроль 
негативным образом отражалась на всестороннем развитии личности.

19 ГА РТ. Ф.Р.1583. Оп.2. Д.41.
20 Там же. Д.146.
21 Там же. Д.35.
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НАУЧНЫЙ ПОДХОД В РЕСТАВРАЦИИ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 
ПАМЯТНИКОВ НА ПРИМЕРЕ РЕСТАВРАЦИИ ЦЕЛЬНОЛИТОГО

УТЮГА

Исторические и культурные памятники являются важнейшей частью 
всемирного духовного наследия. Как и все живое они подвержены старению. Этот 
процесс нельзя остановить, однако он может быть замедлен, приостановлен и
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памятник может быть возвращен к жизни. В этом и заключается основная задача 
реставрации. Реставрация - это комплекс мер направленных на укрепление и 
восстановление разрушенных, поврежденных или искаженных памятников 
духовной и материальной культуры с целью сохранения их исторического и 
культурного значения.

Первые сведения о реставрации датируются средневековьем, 
предположительно XVII—XVIII века. В этот период стала складываться 
профессиональная школа реставрации. Основной целью работ того времени 
было - восстановление утрат, улучшение внешнего вида и консервация 
памятника. Идея о необходимости сохранения и изучения древности 
продолжала развиваться. И в 1931году, в Афинах, была разработана и 
принята первая «Хартия реставрации». Принципы же, цели, понятия и 
определения реставрации нашли свое отражении в «Венецианской хартии» 
принятой в 1964г., которая до настоящего времени является 
основополагающим документом для всех реставраторов.

Одновременно с важностью роли в сохранении памятника, реставрация 
является вынужденной мерой, которая уносит частицу подлинности 
артефакта. Исторический памятник, будь то археологический предмет, 
огромное здание или этнографический экспонат — это хрупкий организм с 
многовековыми историческими наслоениями, поэтому прежде, чем 
вмешиваться в его структуру, нужно убедиться в необходимости такого 
вмешательства.

«§ 4. Сущность консервации монументов в том, чтобы поддерживать их 
в неизменном виде. [1]

Поэтому, современная реставрация отдает предпочтение консервации 
как щадящему методу сохранения наследия. [2] Таким образом, основным 
принципом реставрации, которым руководствуется реставратор, является: не 
навреди. В данном случае на помощь реставратору приходят специалисты 
других областей знаний: химии, физики, биологии, искусствоведения, 
которые помогают грамотно вести исследования, вырабатывать методики 
проведения восстановительных работ.

В данной статье мы хотели бы вам показать этапы нашей работы с 
предметом, поступившим на реставрацию. В период осенней сессии,

46



посвященной реставрации железа, группой магистрантов I курса (профиль 
«Реставрация историко-культурного наследия», ИМО КФУ), под 
руководством реставратора высшей категории Буршневой С.Г., был 
отреставрирован чугунный цельнолитой утюг.

Прежде чем начать работу с артефактом, необходимо было дать 
правильную оценку состояния памятника на момент поступления, изучить 
его степень сохранности, и, по возможности, понять причины разрушений. 
Поэтому важно провести обследование, описать нынешнее состояние 
памятника, сделать лабораторные и архивные исследования. Результаты 
исследований выносятся на реставрационный совет, где утверждается 
программа работ. [7]

По мнению ученых - филологов, слово «утюг» пришло к нам из 
древнетюркского языка, где слово «утюк» состоится из 2 основ: «ут» -  
«огонь», «юк» -  «положить». [5] В труде великого тюркского ученого - 
филолога Махмуда Кашгари («Диван лугат ат-турк») написанном в XI веке, 
говорится о предмете обихода: «утук -  железо в форме лопатки, которое 
накаливают на огне и используют для прогревания шерстяной и шелковой 
поверхности одежды и её разглаживания». [4]

Таким образом, утюг -  это хозяйственное приспособление для глажки 
белья и различных предметов одежды из ткани и шерсти. Первое письменное 
упоминание о наличии утюгов на территории Руси датировано 10 февраля 
1636 года. Это был простой нагревательный монолитный аппарат весом в 
10кг, созданный кузнецом Иваном Трофимовым стоимостью в 5 алтын. [8] 
Нагревался данный утюг углем, который загружали внутрь через откидную 
крышку.

В России промышленно утюги начали производить в XVIII веке. На 
Урале утюги выпускали Демидовские и другие литейные заводы. В разных 
областях страны этот необходимый в быту предмет называли по-разному -  
«пральник», «рубель», а также часто встречается наименование «раскатка». 
[6] Цельнолитые чугунные утюги появились в XVIII веке и производились 
вплоть до середины XX века. Термин «цельно-литые» или «плоское железо» 
относится к металлическим утюгам, предназначенным для общего 
пользования, которые были доступны во многих домах. Данный вид утюгов
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не имел внутреннего источника тепла и разогревался на открытом огне, в 
горячей печи или плитах. Их изготовляли из одного куска металла и при 
нагреве пользовались прихватками или рукавицами. Процесс нагревания был 
очень долгим. Чтобы ускорить процесс глажения таким утюгом их вскоре 
стали производить парно с одной съемной ручкой на два утюга. Пока 
гладили одним утюгом, второе основание утюга нагревалось. При глажении 
тонких тканей, а также мелких деталей одежды (манжеты, воротники, 
кружево, складки) пользовались маленькими утюжками (8.5 см в длину и 4см 
в ширину), которые могли уместиться на половину ладони.

Поступивший на реставрацию предмет - чугунный цельнолитый 
жаровой утюг использовался, предположительно, для разглаживания изделий 
из тонких тканей (см. Приложение №1). Подобные утюги существовали 
вплоть до середины ХХв. Условия, в которых хранили предмет, нам не 
известны.

Жаровой чугунный утюг (рукоятка кованная, приваренная?). Корпус 
треугольной формы. Продольные края продольно-выпуклые, длина-17см, 
обушок-основание - прямой. Высота прямой базы корпуса (прилегающей к 
подошве)- 2,1 см. Далее корпус сужается, окантует его ряд выпуклого 
орнамента (витой шнур) (Общая толщина 6,9 см). Орнамент плохо читается, 
в связи с тем, что покрыт слоем почвы и пыли, и продуктами коррозии. На 
поверхности корпуса, по углам, располагаются выпуклые многолучевые 
звездочки, в центре, по бокам от крепления рукояти, видны выпуклые буквы 
(видны -Ц -Д, и фрагмент второй буквы). Кроме того, на расстоянии 4 см от 
носа на плоскости поверхности корпуса и 3 см от основания, по центральной 
оси предмета располагаются, предположительно, прямоугольные основания 
от первоначальной - цельнолитой рукояти -  толщина первоначальной 
рукояти -  1,25см на сломе. Вероятно, после поломки утюг ремонтировали, 
при помощи сварки закрепили новую рукоять. Таким образом, утрата 
возникла в процессе использования предмета. Рукоять полностью железная, 
кованая. Размеры - 1,2х0,8х7,1 см. Сечение рукояти прямоугольное. Форма 
изгиба рукояти - уплощенный овал. Крепление к корпусу в центре 
поверхности, на одной линией с выпуклыми буквами - клеймо, в месте
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замыкания прута-основы рукояти. Возможно, они были утрачены в процессе 
крепления рукояти.

Поверхность утюга неровная, покрыта почвенными и пылевыми 
загрязнениями, перемешанными с рыхлыми продуктами коррозии 
(ржавчина), отслаивание продолжается. Оригинальная форма, грани 
сохранились, хорошо читается сечение по всей длине. Местами фиксируется 
оригинальная поверхность, покрытая темно-коричневой оксидной пленкой, 
однако на большей части предмета оригинальная поверхность утеряна -  
покрыта язвами. Поверхность язв заполнена большим количеством рыхлых 
рыже-бурых коррозионных сыпучих образований. В большей степени, 
сохранилась оригинальная полированная поверхность подошвы утюга. В 
месте крепления рукояти металл расслоился (по месту ковки?). Продуктов 
коррозии много, и они покрывают наростами нижнюю часть рукояти. На 
верхней части рукояти местами сохранилась покрытая черной оксидной 
пленкой оригинальная поверхность.

Нами проводилось изучение поверхности предмета под микроскопом 
ZEISS Stemi axio cam ICC5 x40 на наличие активной коррозии. Исследование 
заключалось в осмотре каверн и углублений рельефа на поверхности 
памятника. В результате были обнаружены рыхлые порошкообразные 
продукты коррозии рыже-бурого цвета, смешанные с пылегрязевыми 
наслоениями, а также локальные отслоения минеральной корки.

Все это мешает восприятию предмета как достойного памятника 
прошлого. А также создает угрозу дальнейшего разрушения предмета под 
воздействием окружающей среды. Для предотвращения возможных 
разрушений следует удалить продукты коррозии и всех загрязнений с 
поверхности памятника. Для дальнейшего безопасного хранения и 
экспонирования требуется защита от негативного воздействия окружающей 
среды (консервация).

Программа реставрационных мероприятий включает в себя пять 
мероприятий: [1] фотофиксация, химическая очистка, механическая очистка, 
ингибирование поверхности, консервация и матирование поверхности. 
Химическая очистка осуществлялась в 5% растворе гидроксида натрия в 
дистиллированной воде. Предмет был погружен в раствор на 1 сутки. Затем
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утюг был промыт проточной водой со щетинной щеткой в течение 30 минут. 
Для нейтрализации остатков щелочи предмет погружался в 2% раствор 
лимонной кислоты на 2 минуты. Затем промывка под проточной водой. 
Качество промывки определялось универсальным индикатором. Процедура 
нейтрализации и промывка была повторена многократно до достижения 
нейтральной реакции. По окончании промывки для удаления воды с 
поверхности предмета проводилась просушка в сушильном шкафу при 
температуре 95 градусов в течение 2 часов. В результате с поверхности 
предмета ушли сыпучие поверхностные продукты коррозии и пылегрязевые 
наслоения. Плотные коррозионные наслоения стали рыхлыми и 
податливыми. Поэтому механическая очистка, удаление пористых вторичных 
продуктов коррозии, проводились с помощью стальных и щетинных щеток и 
бормашины. На ослабленных участках очистка проводилась с помощью 
скальпелей и тампонов с этанолом. Для защиты поверхности предмета было 
проведено ингибирование водно-спиртовым раствором танина: после 
прогрева в сушильном шкафу поверхность предмета была обработана 
раствором с помощью щетинной кисти. Затем предмет был просушен в 
естественных условиях в течение суток.

С целью придания предмету экспозиционного вида и в качестве 
дополнительного гидрофобного покрытия проводилось матирование 
поверхности предмета. На поверхность предмета с помощью щетинной кисти 
нанесена восковая композиция с добавлением сухих художественных 
пигментов и располирована хлопчатобумажной тканью (см. Приложение 
№2).

Проведенные реставрационные работы дали предполагаемый 
результат. Памятник был в значительной степени восстановлен, удалены 
поверхностные загрязнения и коррозийные наслоения, достигнута 
целостность восприятия. Экспонат приобрел экспозиционный вид. При этом 
были соблюдены основные принципы реставрации: минимальное 
вмешательство в структуру памятника, сохранены все надписи и узоры. 
Выполненная работа показала -  реставрация помогает получить 
представление о наиболее вероятном облике утратившему вид памятника.
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Фото до реставрации

Фото после реставрации
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ОБЛАСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА ЛЕКСИЧЕСКОЙ 
ДЕРИВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Признание лингвистами исследование функциональных областей дериватов 
одной из самых актуальных задач современного языкознания объясняется тем, 
что некоторые аспекты деривации достаточно не разработаны. Как подчеркивает 
Г. С. Зенков: «...за тесными связями словообразования с грамматикой и лексикой 
исследователи нередко недооценивают специфику собственно деривационного 
аспекта словообразовательной науки.». Современный этап в развитии 
языкознания характеризуется все возрастающим вниманием к динамической 
модели языка. Помочь осознанию особой актуальности этого аспекта для 
лингвистики в целом призвана, в первую очередь, дериватология, поскольку ее 
центральным понятием является понятие производности» [4: 11-12].

Явления деривации, процессы образования любых вторичных знаков 
возможны на разных уровнях строения языка, и отношения, складывающиеся 
между первичными и вторичными знаками возникают как следствие 
применения к первым из них вполне определенных формальных операций. В 
связи с этим можно отметить, что «принципы деривации и складывающиеся в 
процессе деривации единиц отношения производности между ними имеют 
основополагающее значение для понимания строения и функционирования всей 
системы языка» [7: 8]. Это позволяет определить более точно рамки деривации 
как процесса, направленного на функционально-семантическое преобразование 
исходной единицы и сознательно ориентируемого либо на создание нового знака, 
либо на выражение исходным знаком новой функции» [7: 10].

Функциональная дериватология как лингвистическое направление 
изучает теоретические основы производности как особого феномена, аспекты 
производного слова, деривацию как специфическую систему, сферу, а также
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исследует параметры и особенности сферы функционирования деривационных 
единиц. Именно сфера функционирования является показателем креативных 
свойств деривационных единиц, закономерностей и тенденций их развития и 
актуализации. В ней объективно отражаются продуктивность деривационной 
единицы, ее способность участвовать в образовании определенного количества 
дериватов, аспекты деривационной валентности.

В таких функционально-стилистических разновидностях современного 
русского языка как общественно-публицистический(пресса, телевидение, радио), 
официально-деловой, обиходно-разговорный стили наблюдается активизация 
процесса деривации. Своеобразно происходит деривация в языке художественной 
литературы, который не рассматривается как отдельный функциональный стиль. 
Наметилась устойчивая тенденция усиления функционально-прагматического 
подхода к усвоению и употреблению неологизмов. Характерно, что такие сферы 
общественной жизни как реклама, деловое общение, наука, техника, электроника, 
медицина, политика, финансы, мода являются основными «поставщиками» новой 
лексики.

В общем плане в неологии русского языка в последнее время преобладает 
функционально-прагматический подход к исследованию новых слов. Почти все 
функционально-стилистические разновидности современного русского языка 
расширяют свой лексический состав за счет неологизмов. Такие сферы 
общественной жизни как реклама, деловое общение, наука, техника, электроника, 
медицина, политика, финансы, мода являются в силу ряда социолингвистических 
причин основными «поставщиками» новой лексики.

Наибольшая интенсивность в неологии наблюдается в сфере 
компьютерного сленга и так называемого «городского жаргона.» Один из 
распространённых способов, присущий всем жаргонам — это трансформация 
какого-нибудь термина, как правило, большого по объёму и представляющего 
трудность в произношении. Чаще всего деривация осуществляется на основе 
применения следующих способов: сокращение слов (комп. — компьютер, винт 
— винчестер, клава — клавиатура), универбация (материнка, мать, мамка, мама, 
матка — материнская плата).

Источниками неологизмов выступают профессиональные термины 
английского происхождения, которые уже имеют эквивалент в русском языке 
(морфологическая передача): коннект (от англ. connecting — соединение, 
подключение; как связь) и коннектиться (от англ. toconnect — соединять,
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связывать, подключать); джоин (от англ. join — присоединение, подключение, 
примыкание; как акт установления связи) и джоиниться (от tojoin — 
присоединяться, примыкать); кликать (от англ. to click — щёлкать). 
Грамматическое освоение русским языком некоторых заимствований 
сопровождается их словообразовательной русификацией: зиповать, зазипованный, 
зиповский (от англ.zip — формат сжатия данных); юзверь (от юзер и зверь) — 
опытный, продвинутый пользователь, не обладающий навыками админа.

Наблюдается и обратное явление. Жаргонизм, образованный от слова, уже 
давно закрепившегося в русском языке, обретает новую, русфицированную 
форму: «форточки» — фамильярное название операционной системы 
MicrosoftWindows (англ. windows — окна).

Неологизмы, встречающиеся в современной прессе, можно 
классифицировать по сферам употребления. В первую очередь здесь

можно встретить экономические термины, такие как «тренд»; из 
относительно новых «брэндинг» (продвижение торговой марки), «ребрэндинг» 
(смена торговой марки). Часто встречаются такие неологизмы как «черный нал», 
«банкоматы», «терминалы». Как и во всех функциональных разновидностях языка 
в официально-деловом стиле появилось множество слов, образованных путем 
сложения основ. При этом первый элемент таких дериватов является 
производящим в очень многих словах, приближаясь по функциональным 
свойствам к префиксу (интернет-банкинг, интернет-брокер, интернет-платеж, 
интернет-трейдинг; медиа-брокер, медиа-холдинг; онлайн-банкинг, онлайн- 
брокер, онлайн-трейдинг).

В рунетовском языке широко используются и традиционные для языка 
аффиксоиды: сверхдоходы, трансакция, суперинфляция, сверхприбыль. Многие 
лексемы с помощью семантической деривации приобретают новые значения, 
связанные с финансово-экономической сферой употребления. Под 
общеупотребительным словом маркет понимается «место, где продают и 
покупают товары (открытое пространство или большое здание)». На первое 
место здесь выдвигаются физические параметры (территория, здание и т.д.), 
затем следует функциональный параметр (для продажи и покупки товаров), ср.: 
автомаркет, телемаркет, супермаркет, минимаркет. Сравним научную 
дефиницию термина маркет: «система, управляемая соотношением спроса 
покупателей и предложения продавцов». Как видим, в определении рынка как 
важнейшей экономической категории приоритетными являются абстрактные,
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системные характеристики данного понятия. Таким образом, слово приобретает 
новое значение в зависимости от функционального стиля.

Своеобразием деривации в языке прессы является появление 
словообразовательных гнезд, фактически представляющих собой открытую 
систему словотворчества. Например, неологизм «менеджер» стал 
словообразовательной основой появления новых слов: «менеджмент», топ- 
менеджер, риск-менеджмент и т.д. Неологизмы широко применяются в 
рекламных изданиях, размещаемой в современной прессе. Например, секондхенд - 
«одежда, бывшая в употреблении», от англ. second-hand «подержанный, из вторых 
рук».

Современные средства массовой информации отражают актуальные, 
характерные для конкретного времени явления, то есть запечатлевают 
определенные символы эпохи. Вербальным средством фиксации этих символов 
нередко становятся словообразовательные неологизмы, как общеязыковые, так и 
индивидуально-авторские, то есть окказиональные слова.

Деривация играет большую роль в создании языковой картины мира, 
следовательно, аппарат деривации участвует в этих процессах. Дериватология 
призвана сосредоточить главное внимание на описании закономерностей 
функционирования словообразовательного механизма языка. Динамические 
дериватологические изменения, в первую очередь, проявляются в лексике, как в 
наиболее открытой области системы языка. Функциональные стили 
современного русского языка служат доминирующими областями отражения 
своеобразия развития деривационных процессов, позволяющих выявить 
семантические и парадигматические особенности новых лексических дериватов.
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ИСТОКИ ЗНАЧИМОСТИ ГОНКОНГА ДЛЯ КИТАЯ

Введение. Китай - вторая экономика в мире и соревнуется за лидерство с 
США. На этом фоне можно сделать вывод, что коммунистическая модель не 
меньше демократической позволяет большим странам богатеть, и в это же 
время права человека, независимые суды и мягкий бизнес-климат уже не 
кажутся столь значимыми. Подобный вывод в корне не верен, потому что у 
Китая есть Гонконг -  по сути остров капиталистической свободы, выкованный 
в западном стиле. Окно в мир, в обе стороны пропускающее благодатный 
денежный ветер, ободряющий как китайскую, так и мировую экономику.

Количество инвестиций западных компаний в Китай колоссально: сборка 
телефонов, пошив одежды и т.д. В то же время Китай активно вкладывается на 
Западе: строит электростанции, дороги и мосты, покупает компании и банки. 
Денежные переводы близятся к сотням миллиардов долларов в год, причём 
значительная часть этих средств проходит через Гонконг: почти 60% китайских 
внешних прямых инвестиций и более 70% привлеченного капитала.

Однако, спустя двадцать лет после возвращения Гонконга в состав Китая 
над когда-то британской колонией сгущаются тучи: Правительство КНР все 
сильнее давит на автономию, подготавливая ей конкурентов и угрожая силой.
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Китайское окно в мир грозит захлопнуться. По своей сути, это может принести 
проблемы не только для Китая, но и всей мировой экономике

Основная часть. Следуя заветам отца китайского экономического чуда 
Дэн Сяопина, после возврата Гонконга в состав Китая жизнь на острове не 
претерпела значительных изменений, и не была трансформирована под 
коммунистическую модель.

В Г онконге другие законы, политическая система, паспорта и даже язык. 
Судебная система независима и действует по образу английской. Жителям 
автономии сохранили свободу слова, вероисповедания и собраний.

Помимо этого, Гонконг, является отдельным и равноправным членом 
Всемирной торговой организации, обладая собственной денежной единицей, 
торговой политикой и финансовым регулированием.

В результате Гонконг, словно является мостом между двумя 
противоположными моделями -  коммунистической и демократической. 
Благодаря специальному административному району возможны взаимные 
торговля и инвестиции Основным залогом данной возможности являются 
банковская и налоговая система, обеспечивающие сохранность денег, 
конкуренцию и защиту от обмана куда надёжнее, чем политбюро и народный 
суд Китая.

Этого достаточно для того, чтобы Гонконг был третьей мировой 
финансовой столицей после Нью-Йорка и Лондона и вот уже четверть века 
ежегодно признавался самой свободной экономикой в мире.

Китай, в данном вопросе, находится только на сотом из ста 
восьмидесяти мест в рейтинге экономической свободы от Heritage 
Foundation, на два места уступая России. Длительное время, удерживаемое 
Гонконгом первое место уже продолжительный период времени 
оспаривается Сингапуром, и разрыв между ними с годами становится всё 
незначительней.

Не обладая достаточно прочной и независимой судебной системой 
Сянган лишится своих уникальных преимуществ, благодаря которым он по 
достоинству может называться финансовой столицей. В Азии есть много 
городов с лояльным налогообложением и незначительными барьерами для 
инвестиций.
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В случае если положение дел, касающееся защиты инвесторов и их 
собственности, пойдёт на ухудшение, Сянган лишится своей 
привлекательности для международного бизнеса. Что, в свою очередь, 
крайне негативно скажется на его экономике и обрушит для КНР уникальный 
по своей сути финансовый мост на запад.

В определённой мере, подобный процесс уже запущен: экономика 
Гонконга несёт потери в связи с торговой войной, развязанной Трампом в 
целях формирования некоего торгового баланса между США и Китаем. 
Однако данные меры возымели противоположный, вредоносный, характер и 
война далека от завершения.

Стоит отметить, что Сянган не участвует в этой войне на прямую, так 
как штаты относятся к городу как к самостоятельному от КНР 
экономическому партнеру. Кроме того, что Гонконг сам по себе является 
членом ВТО, особые отношения закреплены еще и в специальном 
американском законе, который был одобрен Конгрессом в 1992 году.

Посему пошлины, направленные против Китая, не оказывают 
воздействия на Гонконг. Так же, как и иные ограничения, такие как передача 
капитала и технологий.

При всём при этом, город всё равно получает ущерб от этой войны. 
Поток денег проходящий через Сянган становится всё меньше. Это связано с 
тем, что западные компании выводят бизнес из Китая и не охотно совершают 
новые инвестиции, в то время как свободный капитал китайцев беднеет, в 
связи с снижением экономических процессов и сокращением кредитования.

Если Китай решит подавить недовольство гонконгцев и насадить свою 
власть грубой силой, с помощью танков, Гонконг, вполне возможно, станет 
вторым фронтом войны с США.

Проект закона, лишающий автономию всех торговых и экономических 
привилегий, уже давно разработан и представлен в конгресс. Подавление 
свобод в Гонконге резко повысит его шансы быть утвержденным. Кроме 
того, это же лишит штаты возможности снизить уже введенные пошлины, 
которые наносят ущерб не только Китаю, но и им самим.

Подобного сорта новости негативны для мировой экономики. Она уже 
подорвана торговым конфликтом, и чем дольше это затянется, тем сильнее
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будут сдержаны прирост богатства и сокращение бедности в мире. Сянгану, в 
свою очередь, и без этого хватает бед. Когда-то крупнейший контейнерный 
порт мира уже скатился на седьмое место в мире.

Экономика Китая растет, и доля Гонконга в ней сокращается: на 
момент присоединения в конце 1990-х она превышала четверть ВВП Китая, 
теперь - лишь около 3%.

Кроме того, жители города, с незавидной частотой, организуют 
митинги и забастовки, разгневанные ущемлением их свобод. Протесты в 
свою очередь, еще больше подрывают экономику. Оказывают негативное 
влияние на сферу туризма и рынок недвижимости, в то время как компании, 
испытывая давление со стороны властей, стараются ограничить
политическую активность своих сотрудников, провоцируют забастовки и 
увольнения.

На этом фоне возникает вопрос, с учётом того факта что выгода от 
Сянгана снижается, а отношения с штатами уже не столь благоприятны, 
возможно КНР решится разобраться с этой проблемой и силой взять город 
под свой контроль? Для этого придется нарушить международный договор. 
При передаче территории Китай обязался сохранить все вольности Гонконга 
на полвека. На данный момент прошло только 22 года, и правительство КНР 
не предпринимало никаких действий, указующих на стремление ускорить 
этот процесс. Напротив, последние высказывания главы ком. партии Китая 
на эту тему, наводят на мысли, что сохранение текущего положение вещей, в 
отношении автономии Гонконга, после 47 -го года, кажется Китаю вполне 
приемлемым развитием событий.

Кроме того, местные биржевики уверены, что роль Гонконга, как 
перевалочного пункта для инвестиций критически важна для Китайской 
экономики. На протяжении нескольких десятилетий Китай привлекал 
капитал. Теперь же, накопив достаточное количество собственных средств, 
страна сталкивается с проблемой размещения своих активов, и именно здесь 
необходим финансовый мост на запад.

Выводы. Гонконг уникален по своей сути, чрезвычайно развитый 
экономический центр Азии, построенный на симбиозе двух культур -  
западной и восточной. Успешно сформированные банковская и налоговая
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система сделали этот город третьей финансовой столицей мира. Безусловно, 
соседство с таким городом очень положительно сказалось на экономике 
Китая, и внесло значительный вклад в его развитие. На данном этапе Китай 
становится всё более самостоятельным и амбициозным, бросая вызов США, 
что в свою очередь помещает Гонконг между молотом и наковальней и 
преуменьшает его значимость для КНР. Однако в условиях 
коммунистического строя построить равноценную по своей значимости 
экономическую площадку не возможно, а потому Гонконг нужен Китаю в 
той форме в которой он есть сейчас. Более того, возможно Китаю стоит 
снизить политическое давление и вмешательство во внутренние дела 
Гонконга, чтобы уменьшить температуру в самом городе и позволить ему 
функционировать в привычном, устоявшимся за пол века, русле. На этом 
фоне, Гонконг может оказаться благоприятной площадкой для укрепления 
партнёрских отношений между Россией и КНР.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ИСПАНИИ (1936- 

1939) -  ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

С момента потери своего имперского влияния, Испания оказалась 
страной второго плана, отставшей от передовых индустриальных держав 
Великобритании, Франции, Голландии, США. Тем не менее, за прошедшее 
столетие страна претерпела ряд важнейших политических кризисов, главным, 
определяющих современные реалии испанского общества, включая 
политическую и экономическую сферы, является Г ражданская война в Испании 
1936-1939 гг.22 Тема войны до сих пор болезненна для народной памяти, о ней 
традиционно говорят с осторожностью, если не предпочитают молчать. Война, 
тем не менее, определила некоторые современные тенденции в жизни 
испанского государства. Прежде всего вниманию международного 
исследователя представляются аспекты политики и экономики. Следует 
отметить, что рассматриваемая война с первых дней потребовала от 
международного сообщества не только политических и экономических 
деклараций, но и решительных действий в этой связи. Истории известна 
развязка событий. Победитель в войне, диктатор Франко определил курс 
развития страны на долгие 40 лет своего правления. Таким образом, возникает 
вопрос как именно повлияли события Гражданской войны в Испании на судьбу 
торгово-экономической политики страны, и как отражены эти закономерности 
в современных условиях мировой и европейской торговли и политики, и 
месте Испании в ней.

Научная новизна заключается в использовании испанских источников,

22 Здесь и далее в тексте Гражданская война в Испании 1936-1939 гг., даже в случае, если даты не упоминаются.
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в том, числе, из опубликованных архивных фондов, а также в 
использовании материалов, ранее не упомянутых в отечественных 
исследованиях по Гражданской войне в Испании, в частности 
вышеупомянутый труд Элены Мартинес Руис. Исторические события, 
рассматриваемые в работе, связаны с политической и социальной повесткой 
сложнейшего исторического периода тридцатых годов, в призме которых 
гражданская война в Испании явилась лишь частным конфликтом на общей 
панели победы фашистских, национал-социалистических, авторитарных и 
диктаторских сил в Европе, но с другой стороны, по мнению руководителей 
Советского Союза того времени, «На полях Испании решался вопрос о

23начале борьбы с фашизмом в Европе и мире».
Политически сегодня страна интегрирована в ряд значимых 

международных институтов: Европейский Союз, Североатлантический 
Альянс (НАТО), ООН, Совет Европы, является подписантом ряда ключевых 
международных договоров и соглашений: ОДВЗЯИ, Соглашение СОР-25 по 
борьбе с изменением климата, Стамбульская конвенция. Испания проделала 
нелегкий путь к демократии, переход случился в 1975 году после смерти 
диктатора Франко. Тем не менее, описанные в работы различные позиции 
ключевых международных игроков, способные ещё в 1936 году не 
позволить фашистской диктатуре установиться в Испании, дают знать о 
себе как мотивы, которыми руководствуется та или иная внешняя политика 
государства. Все находились в контексте Гражданской войны в Испании на 
разных политических и международных плоскостях. Советский Союз 
сделал ставку в этой войне на укрепление собственного международного 
имиджа через известную поддержку республиканского испанского 
правительства, Великобритания придерживалась строгого нейтралитета на 
официальном уровне, а на кулуарном вела переговоры с фашистскими 
представителями, готовя заранее защиту интересов английских торговых 
компаний, а также стремясь любыми способами обезопасить Гибралтар и 
другие границы страны, экстерриториальные в данном случае, от любых 
возможных провокаций. Франция также вела схожую политику, и США. На 23

23 Речь идёт о телеграмме на имя генерального секретаря КПИ (Коммунистическая партия Испании) Х. Диаса, 
где И.В. Сталин писал: «Трудящиеся Советского Союза выполняют лишь свой долг, оказывая посильную 
помощь революционным массам Испании. Они отдают себе отчет, что освобождение Испании от гнета 
фашистских реакционеров не есть частное дело испанцев, а -  общее дело всего передового и прогрессивного 
человечества». (Волкова Г.И. и др. Указ. Соч. - С. 129).
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весах находилась решительная, скоординированная и прямая поддержка 
стран Оси: Италии и Германии в первую очередь, оказываемая фашистским 
мятежникам во главе с Франко, а на другой чаше весов лежал испуг, 
разобщённость либерально-демократического лагеря, а также 
неспособность доверять Сталину, который в контексте Гражданской войны 
в Испании совершил крутой поворот советской внешней политики. Хотя 
сталинские действия можно охарактеризовать как ситуационные, но не 
последовательные, поскольку уже в 1939 году Сталин пойдёт на подписание 
договора о ненападении с Германией, включая секретные протоколы к 
нему, которые очертят совершенно другой дипломатический дискурс. 
Сталин был готов идти на всё, чтобы одержать победу в каждом удобном 
для того случае, что возможно свело на нет шансы выстроить крепкий 
лагерь антифашистских сил с классическими антиподами либеральными 
демократиями США, Франции, Великобритании и Советским Союзом, 
страной с другим строем и ценностями, но в данном случае теперь 
настроенной наносить сокрушительные удары фашизму как в первую 
очередь угрозу собственной национальной безопасности.
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МИССИОНЕРЫ-УНИАТЫ В ЭФИОПИИ: ПРИЧИНЫ НЕУДАЧИ
СБЛИЖЕНИЯ ЦЕРКВЕЙ

Благодаря своему географическому расположению, Эфиопия, чья история 
насчитывает более 4 тысяч лет, синтезировала в себе черты народов обоих 
берегов Красного моря -  южноаравийских семитских цивилизаций и 
кушитских народов Восточной Африки. Её уникальность так же связана с 
христианством, принятым в начале V века.

Христианская церковь Эфиопии имеет ряд особенностей, обособляющих 
её от европейских единоверцев. Помимо наличия элементов местных языческих
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культов, иудаизма и ислама, Эфиопская церковь имеет отличную от 
православия и католицизма догматику, исповедующую монофизитскую 
доктрину богочеловеческой природы Иисуса Христа, выраженную 
богословской формулой «^а  фйогс; той 0еой Xoyou oeoapKro^svn» - «Едина 
природа воплощённого Слова Божия», осуждённой на Халкидонском 
Вселенском Соборе 451 года. Проповедью в Аксумском царстве, прямом 
предшественнике современной Эфиопии, занимались монахи-нехалкидониты, 
разорвавшие общение с никейской греко-римской Ойкуменой [Бартницкий, 
Мантель-Нечко, 1976, С. 8 -  10]. Данное обстоятельство предопределило 
фундаментальную проблему эфиопо-католических отношений -  отсутствие 
богословского консенсуса.

Другим важным фактором является удалённость Эфиопии от остального 
христианского мира. Период VII -  VIII вв. ознаменовал начало мусульманского 
присутствия в регионе. В ходе военных походов мусульман Аксум был отрезан 
от красноморских торговых путей, в результате чего доселе могущественное 
государство пришло в упадок и перестало существовать к концу X века. 
Преодолеть раздробленность удалось лишь к концу XII в. с воцарением 
династии Загве, которую в свою очередь в 1270 г. смещает основатель 
Соломоновой династии Иекуно-Амлак [Bezold, 1905, S. 109 -  110]. Под 
скипетром его потомков были налажены первые контакты с Западной Европой. 
В рамках исследования необходимо обозначить собственную периодизацию 
данных отношений:

1. 1402 -  1530-ые гг.- Период посольств, отсутствие
целенаправленных римско-католических духовных миссий.

2. 1541 -  1632 гг. -  Период иезуитских миссий, приведший к 
заключению кратковременной унии между двумя церквями.

3. 1839 г. -  по настоящее время -  Возобновление духовных миссий, 
возглавляемых конгрегациями лазаристов и капуцинов, носящих более 
просветительский, нежели политический характер.

Стоит сделать оговорку, почему Эфиопия была вовлечена в отношения с 
Католической церковью, не развивая диалог с Православными церквями: 
Восточная Римская империя, защитница православия, к началу XV в. была 
слишком слаба, и находилась под значительным западноевропейским
влиянием. Другие православные государства: русские княжества, Грузия, 
Молдавия и Валахия, находились слишком далеко и не могли поддерживать
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сообщение с Эфиопией. Что касается единоверцев-монофизитов, то они так же 
не были политически независимы: санкция на назначение коптским патриархом 
Александрии митрополита в Эфиопию исходила от мамлюкских султанов; на 
протяжении истории поддерживались контакты с Армянской церковью по 
вопросам торговых отношений и паломничеств. Армяне так же выступали 
посредниками в переговорах с европейцами. Таким образом, единственным 
возможным политическим союзником мог быть только Рим.

Первой межцерковный диалог начала эфиопская сторона: во время войны 
с султанатом Ифат император Давид I отправляет в 1402 г. посольство в Рим, о 
котором доподлинно ничего не известно. С гибелью Давида I в 1411 г. страну 
охватил кризис, сделавший не возможным отправление дальнейших посольств 
в Европу. Смута закончилась лишь с воцарением императора Зара -Якоба в 1434 
году. Его правление отмечено расширением влияния эфиопского государства в 
регионе, церковными и административными реформами и восстановлением 
контактов с Римом. Между 1439 и 1441 гг. им была отправлена делегация на 
Феррано-Флорентийский собор, на нём Папа Евгений IV передал предложение 
заключить унию, направив соответствующее обращение Зара-Якобу, который 
его отверг [Робертсон, 1995, С. 157]. Посольство 1450 г. ко двору Папы 
Николая V также не принесло результатов обеим сторонам.

Активизация контактов между Эфиопией и католическим миром связана 
с началом Эпохи Великих географических открытий. Европейцы искали новый 
путь в Индию, в попытках найти который преуспели португальцы. Королю 
Жуану II было известно о существовании христианского государства в Африке 
и, полагая, что оно поможет проложить маршрут в Индию, он отправляет двух 
исследователей -  Педру де Ковильяна и Афонсу де Паиву [Чернецов, 1982, С. 
168]. Благодаря полученным от них сведениям, в частности, стало известно о 
потенциальной возможности существования трансафриканского морского пути 
в Индию, открытого несколькими годами позднее Васко да Г ама, положившего 
начало португальской экспансии в бассейн Индийского океана, потеснившее 
традиционную мусульманскую доминацию на торговых маршрутах в регионе. 
По отношению к эфиопскому престолу европейские купцы не выражали 
агрессии, а были заинтересованы в сотрудничестве, что позволило бы им в 
дальнейшем основывать фактории. Что касается капелланов, следовавших с 
экипажами судов, в начале XVI в. они не могли вести прозелитскую 
деятельность ввиду малочисленности и незнания местных языков, обычаев и
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географии. Более того, им было запрещено вести миссионерскую деятельность 
даже в нехристианских регионах империи. В период 1510 -  1520 годов 
Эфиопия и Португалия обменялись несколькими посольствами. В 1520 г. ко 
двору императора Давида II вместе с послами прибывает иезуит Франсишку 
Альвареш, по своему возвращению в Рим, оставивший европейцами бесценные 
сведения об Эфиопии [Бартницкий, Мантель-Нечко, 1976, С. 126]. Его 
деятельность завершает первый период диалога: нехватка знаний о регионе не 
позволяла готовить миссионеров, в свою очередь португальцы, агенты 
Папского Престола, не были настроены ухудшать отношения с единственным 
христианским союзником в регионе - обращение этого государства в 
католицизм было вопросом времени. В свою очередь Эфиопия, ослабленная 
внутренними противоречиями, была заинтересована в сотрудничестве, опасаясь 
вторжения со стороны султаната Адаль.

Поводом беспокойства был захват власти в султанате в 1520 г. эмиром 
Ахмадом ибн Ибрагимом аль-Гази. Собрав многотысячную армию, он в 1527 г. 
объявляет Эфиопии джихад [Чернецов, 1982, С. 210 -  214]. Его войска 
наносили императорской армии поражение за поражением, и Давид II вместе 
отступал вглубь страны, занимая оборону в горных перевалах. Осознавая 
безвыходность положения, он в 1538 г. обращается за помощью к Португалии, 
посредством находившегося при дворе иезуита Жоана Бермудеша, пообещав 
принять унию взамен военной помощи, который передал его обращение королю 
Жуану III. Спустя год после смерти Давида II в 1541 г. Бермудеш возвращается с 
корпусом в 400 аркебузиров и помогает новому императору Клавдию переломить 
исход войны [Бартницкий, Мантель-Нечко, 1976, С 153 -  155]. Данный ход не был 
проявлением альтруизма со стороны португальцев: эмир был союзником 
Османской империи, с которой Португалия сама вела войну [Удалова, 1988, С. 63 
-  72]. Однако иезуит напомнил об обещании принять унию: Клавдий ответил 
отказом, ссылаясь на то, что помощь была оказана в интересах всего 
христианства, но при этом деятельность иезуитов официально не запретил.

В это же время Папа Павел III санкционирует первую духовную миссию в 
Эфиопию, организацию которой возглавил Игнатий Лойола. Для этих целей в 
Риме была открыта школа для иезуитских миссионеров, где они обучались языкам 
и особенностям религии Эфиопии. В 1554 г. Папа Юлий III издаёт буллу, 
назначающую иезуита Нуньеса Баррето латинским патриархом Эфиопии. Для 
подготовки его прибытия ко двору императора Клавдия был отправлен иезуит
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Гонсало Родригеш. Клавдий в очередной раз отказался заключать унию, но 
согласился принять Баррето. В 1556 г. Нуньес Баррето вместе с группой иезуитов 
направился в Эфиопию. Однако сам Баррето остался в Индии, отправив вместо 
себя епископа Андреаса де Овьедо. Тот пробыл при дворе Клавдия в период с 
1557 по 1558 г. и добился императорского позволения на проповедь Евангелия на 
территории страны иезуитами [Суттнер, 2004, С. 94 -  95].

После смерти Клавдия иезуиты оказывали поддержку придворной 
прокатолической партии. Неугодные им императоры удерживали за собой 
престол на весьма непродолжительное время, и в итоге победу одержали 
сторонники поддержания отношений с Римом: император Иаков позволил 
миссионерам открывать школы на территории Эфиопии; Зэ-Дынгыль в свою 
очередь в письмах Клименту VIII поддерживал заключение унии. Дальше всех 
зашёл император Сисиний, который открыто поддерживал миссионеров и 
гарантировал им свободную проповедь, выражая своё согласие на развитие 
отношений с Римской церковью взамен военной поддержки. Находящийся при 
дворе с 1603 г. иезуит Педро Паес склонил Сисиния вместе с рядом сановников 
тайно принять крещение по латинскому обряду, а 12 февраля 1628 г. Сисиний 
официально признал унию. Если же Паес продвигал унию осторожно, то 
прибывший в 1624 г. после его смерти из Гоа для управления патриархатом 
иезуит Альфонсо Мендес проводил радикальную политику по латинизации 
Эфиопской церкви. В результате чего Сисиний был свергнут, а занявший его 
престол Василид и вовсе запретил деятельность католических миссионеров в 1632 
г. [Chemetsov, 2005, P. 54]. С изгнанием иезуитов Рим полностью отказывается от 
своих дальнейших планов: в 1636 г. Папа Урбан VIII ликвидирует латинский 
патриархат Эфиопии [Робертсон, 1995, С. 157].

Главной причиной поражения католических миссий этого периода стало 
непочтительное отношение к местным обычаям. Вернуться в Эфиопию 
миссионеры смогли лишь в XIX веке. Страна снова переживала упадок и 
фактически распалась на несколько независимых племенных государств. В 1839 г. 
в область расселения Ироб в Тыграе прибывает монах-лазарист Юстин де Якобис. 
В 1846 г. к нему присоединяются капуцины во главе с Гульемо Массайей, 
впоследствии проповедовавшего на юге в регионе расселения оромо и сидамо. В 
1847 г. Пием IX был учреждён апостольский викариат Абиссинии, который стал 
первой постоянной католической епархией на территории Африканского Рога. В 
годы итальянской оккупации Эфиопии 1936 -  1941 гг. она была реорганизована в
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апостольскую делегатуру Итальянской Восточной Африки с центром в Аддис
Абебе. [Суттнер, 2004, 230 -  235]. Деятельность по распространению католицизма 
среди местного населения, поддерживаемая итальянской колониальной 
администрацией не была эффективной. Принятие католицизма рассматривался 
как акт коллаборационизма. Латинского обряда придерживались итальянские 
колонисты и малое количество потомков униатов, обращенных ещё первыми 
миссионерами в 1840 -  1860-ые гг.

После восстановления эфиопской государственности служение в стране 
продолжил Орден капуцинов. 20 марта 1957 г. между Ватиканом и Эфиопией 
были впервые установлены дипломатические отношения. К 1961 г. были 
учреждены постоянные структуры для католиков эфиопского обряда. Члены 
обеих литургических традиций образуют две отдельные церковные структуры. 
[Робертсон, 1995, С. 157 -  158]. На 2010 г. общая численность католиков обоих 
обрядов на территории Эфиопии не превышала 500 тысяч человек и составляла 
приблизительно 0,5% от всего населения страны. Католическая церковь активно 
занимается благотворительностью, в частности развивает программы по оказанию 
медицинской помощи населению.

Подводя итоги, можно сказать, что основным фактором неудач 
католических миссий в Эфиопии является её географическая удалённость, а также 
недостаток осведомлённости о жизни народов, их обычаях и традициях. Стоит 
упомянуть о неправильном подходе, основанном на навязывании католицизма 
иезуитами местному населению силой. Как показала практика, подход других 
монашеских конгрегаций в деле евангелизации эфиопов был эффективнее и 
вызывал меньшее отторжение.
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ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ДЕТСКИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ГРУПП

Весь мир полностью зависит от новинок, а в современном мире всегда 
нужно быть в курсе. Однако одного только осознания новых тенденций 
недостаточно. Помимо этого, важно уметь приспосабливаться к ним 
соответствующим образом. Это именно то, что происходит в индустрии 
туризма: произошел сравнительно недавний прорыв в технологиях, и в то время 
как поставщики услуг стремятся найти лучшие решения для реструктуризации 
своих маркетинговых стратегий и систем управления направлениями, 
потребители пытаются получить больше денег и опыта.

В наши дни интернет растет во всем мире и развивается интернет - 
маркетинг. Интернет-маркетинг определяют как деятельность по изучению 
спроса и предложения рынка товаров и услуг в Интернете; продвижение своего 
предложения в глобальной сети [1, с. 5].Под термином «интернет-маркетинг» 
понимается теория и методологияорганизации традиционного маркетинга в 
среде интернета, то есть это действия,направленные на продвижение товаров и 
услуг в интернете[2, с. 98]. Основная цельинтернет-маркетинга -  побудить 
посетителей сайта приобрести продукт,тем самым увеличивая собственную
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прибыль. В настоящее времяинтернет-маркетинг является неотъемлемой 
частью любой эффективной маркетинговой кампании. Преимущества, 
отличающие его от классическогомаркетинга:

- интерактивность (в интернете можно напрямую взаимодействоватьс 
аудиторией, поддерживать связь с клиентами и контролировать ситуацию);

- таргетирование (это механизм, позволяющий выделить из 
всейимеющейся аудитории только целевую и показывать рекламу именно ей);

- веб-аналитика (она помогает понять, какие действия 
оказалисьмаксимально эффективными и привлекли на сайт больше 
посетителей, которыепотом конвертировались в покупки).

Технологии, которые чрезвычайно важны для индустрии туризма привели 
к появлению различных предложений в социальных сетях. Социальные сети 
включают в себя огромное количество инструментов, которые позволяют 
пользователям Интернета обмениваться или публиковать мультимедийные 
файлы и другие виды информации, используя различные каналы в 
Интернете.Потребители стали более изощренными с точки зрения поиска 
наиболее рациональных вариантов размещения, перелетов и других вопросов. 
Благодаря использованию новых технологий (SM-платформы, такие как 
TripAdvisor, социальные сети, такие как YouTube, и веб-блоги, такие как 
Twitter), клиенты могут обмениваться отзывами, фотографиями и видео, 
узнавать мнение миллионов других пользователей Интернета. Все пользователи 
имеют легкий доступ к рейтингам в интересующих их местах.

Значение социальных сетей в современной индустрии туризма очень 
сложно переоценить. Социальные медиа формируют весь путь, которым 
компании и правительства управляют своими продуктами и услугами в 
туризме. Прежде всего, социальные сети открывают многочисленные 
возможности для поставщиков услуг. Через социальные сети стало возможным 
связываться с огромной аудиторией, которая может обмениваться информацией 
друг с другом. Это означает, что при правильном использовании социальных 
сетей сообщение может распространяться очень быстро и широко.

Еще одна положительная особенность социальных сетей для туризма 
заключается в том, что сторонам, связанным со спросом и предложением, 
легче общаться друг с другом, чтобы строить прочные отношения, расширять 
сотрудничество и создавать эффективную интегрированную маркетинговую 
стратегию.
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Хотя при реализации определенных стратегий существует несколько 
проблем, таких как открытость информации (конкуренты могут легко 
получить доступ и копировать стратегии друг друга), все еще можно найти 
эффективные способы завоевания и поддержания лояльности клиентов.

В реальной жизни обычные люди используют социальные сети довольно 
просто и понятно: мы обмениваемся информацией, часто просим совета по 
улучшению того, что нас не устраивает. Это как раз то, на что следует 
обратить внимание организациям. Они должны задавать вопросы 
пользователям, чтобы продолжать совершенствоваться в правильном 
направлении. Крайне важно не только просить рекомендации людей, но и 
следить за тем, чтобы их идеи, если они уместны, были воплощены в жизнь. 
Потенциал такого сотрудничества со стороны предложения очень велик. Для 
потребителей также важно выражать свое мнение; это приносит им чувство 
принадлежности. Их идеи могут быть уникальными и очень полезными.

Отсутствие внимания к детям в просторах интернета было отмечено в 
исследованиях по туризму еще в начале ХХ1 века как тот признак культуры, 
который свидетельствует о недостаточной заинтересованности в развитии 
детского туризма даже в индустриальной Америке, где туризм и повышение 
благосостояния укоренились, хотя пока только для меньшинства. В западных 
семьях среднего класса опыт детского туризма связан с отдыхом в сельской 
местности, а также с поездками в новые места в горах или на побережье.

Туризм для детей и подростков является игнорируемой темой в 
исследованиях в области туризма, несмотря на важность жизненного пути 
ребенка до 17 лет, с точки зрения психологического и социального 
воздействия, которое он оказывает на формирование субъективности. Отвечая 
на вопрос о том, следует ли включать голоса детей в исследования по туризму, 
авторы считают, что они должны быть учтены, чтобы мы могли получить 
общее и универсальное представление о том, какие поездки и отдых или 
туристический опыт соответствуют их желаниям и ожиданиям. Эти знания, 
отвечающие ожиданиям детей и подростков, и удовлетворяющие их 
потребности, значительно укрепили бы наше понимание и позволили бы 
обеспечить социальное и гражданское воспитание, как в развитых, так и в 
развивающихся странах, способствуя устойчивому будущему общества. 
Чтобы узнать интересы детей необходимо обратиться к социальным сетям, 
так как нынешнее поколение свое время проводит преимущественно в
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просторах интернета. Это касается и подготовки к школьным занятиям, и 
развлекательных мероприятий. Именно через социальные сети легче всего 
найти свою целевую аудиторию, чтобы активизировать ее с помощью 
проведения различных мероприятий и конкурсов. Для этого интернет
маркетинг является лишь способом продвижения своего продукта, с помощью 
которого можно ориентироваться на бесконечное количество зрителей.

Можно выделить следующие функции интернет - маркетинга в сфере 
туризма:

-интернет позволяет совершенствовать туристические агентства, ускоряя 
общение и предоставляя все необходимые детали;

-можно произвести на людей лучшее впечатление благодаря 
качественной визуализации туристических услуг и продуктов через Интернет, 
чем брошюры и каталоги;

-интернет может рассматриваться как компетентный и ценный канал 
распространения информации для сбора клиентов и в то же время как 
ресурс, позволяющий осуществлять мониторинг их требований и ожиданий;

-неограниченная компетенция онлайн-СМИ и базы данных обеспечивает 
немедленный доступ к бесплатному продукту туристического рынка для 
каждого потенциального туриста;

-с помощью электронного маркетинга можно отправлять еженедельные 
или ежемесячные электронные письма с обновленной информацией о пункте 
назначения и специальными предложениями о путешествиях, а также новыми 
видами деятельности;

-обмен ценными туристическими впечатлениями и обширными 
знаниями о путешествиях клиентов в Интернете может стимулировать новых 
клиентов;

-современная эра требует инновационных идей, а не традиционных.
Рост продаж туристической фирмы в интернет-маркетинге строится на 

привлечении детских туристических групп,повышении эффективности сайта и 
возврате клиентов. Чтобы добитьсяпоставленных целей надо составить 
стратегиюв интернет-маркетинге, она состоит из следующих этапов:

1. Точное определение целевой аудитории, составление аватара детских 
туристических групп;

2. Изучение конкурентов и определение позиции по отношению к ним;
3. Определение целей и методов для их достижения: выбор
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инструментовинтернет-маркетинга и способов их применения.
Появление Интернета и социальных сетей кардинально изменило 

организацию и распределение приоритетов в индустрии туризма. Клиенты 
получают больше, чем другие игроки отрасли, потому что их рыночная власть 
стала намного выше. В настоящее время это зависит от возможностей, с 
которыми потребители должны заходить в Интернет и получать всю 
необходимую информацию или обсуждать что-либо с поставщиками услуг, в 
то же время, получая выгоду от экономии денег. Социальные сети привели к 
жесткой конкуренции между поставщиками услуг и способствовали 
множеству улучшений в отрасли. Постоянное подключение путешественников 
к Интернету позволило обмениваться информацией в режиме реального 
времени и привело к внедрению новых каналов связи, которые делают 
процессы распространения более удобными. Интернет-порталы и сайты 
оказывают все большее влияние на путешествия. Существование новых 
эффективных технологий будет стимулировать поставщиков услуг повышать 
их рациональность. Хотя случаи неудачного внедрения интернет-маркетинга 
происходят во всем мире, их можно избежать, создав соответствующие 
стратегии для работы с онлайн-клиентами и блоггерами. Важно получить 
выгоды от сотрудничества со стороной спроса и с учетом некоторых из 
предложенных идей.

Интернет-маркетинг совершенно новый способ привлечения 
потенциальных клиентов, т.е. заинтересованных детей к той или иной ниттте.В 
настоящее время большинство людей ищут в Интернете информацию, прежде 
чем планировать какую-либо поездку.Школьники и родители предпочитают 
проводить исследования о планируемой туристической дестинации и 
способах размещения через Интернет. Переход на Интернетдля организации 
детских туристических групп является не только возможностью, но и 
необходимостью.

Таким образом, можно отметить, что интернет-маркетинг для 
привлечения детских групп будет оказывать положительное влияние на 
развитие современного туристического бизнеса. Больше нет необходимости 
часами стоять в очереди, чтобы оплатить какие-либо товары или услуги, а 
достаточно лишь иметь устройство для выхода в интернет, и оплата будет 
осуществлена за несколько секунд [3,с.45]. Также вместо того, чтобы ходить 
по магазинам и искать необходимый товар, можно просто зайти на сайт
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туроператора, выбрать интересующую услугу. Это очень удобно и 
востребовано для детских туристических групп, и поэтому можно сделать 
прогноз, что в будущем доля интернет-услуг будет продолжать возрастать и 
совершенствоваться, а это в некоторой степени стало возможным благодаря 
интернет-маркетингу.
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ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ РЕЗОЛЮЦИИ 36/103 ООН ОТ 09
12-81. ДЕЛО ВЕНЕСУЭЛЫ

Международные отношения представляют собой предмет исследования, 
который теоретически может очень легко усложниться, поскольку существует 
опасность аналитических предубеждений, которые ставят под сомнение 
попытки объяснить, оставляя в стороне многие существенные элементы, 
представляющие причинный интерес, однако в этой статье будет предпринята 
попытка функционально смешать академическое и причинное, с тем чтобы 
понять ситуацию, в которой участвуют как международные учреждения, так и 
государства и конкретное население, которое борется за гарантию 
справедливости в мире, где человеческое достоинство стремится быть 
увиденным и выжить.

С этой точки зрения и с учетом того, что Организация Объединенных
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Наций была основана для «...создания условий, при которых можно было бы 
поддерживать справедливость и уважение обязательств, вытекающих из

24договоров и других источников международного права» , сегодня мы видим, 
как державные страны вмешиваются во внутренние дела других стран, оставляя 
серьезные и несправедливые последствия для населения, явно неспособного 
защитить себя от действий государства. Именно таким образом проявляется 
вмешательство в плоскость неравенства между государствами.

Именно поэтому в этой статье будут освещены последствия 
односторонних принудительных мер, введенных Соединенными Штатами 
Америки (США) с целью подорвать суверенитет и благосостояние народа 
Венесуэлы в нарушение всего международного права.

В этой ситуации очевидно, что на международной арене поведение 
государств определяется теориями международных отношений, и в данном 
случае реализм24 25 определяет такое поведение, когда статус власти определяется 
политикой, а не законом, поскольку он направлен на удовлетворение интересов 
власти, национальных интересов, а не отношений между государствами. 
Реализм-это традиция мышления, возникшая в середине XX века в 
англосаксонской академии, которая стремилась справиться с либеральным 
идеализмом. Этот поток мысли поддерживает идею о том, что государства 
различаются друг от друга как потенциальные соперники, что может привести к 
конфликту, поскольку нет мирового политического авторитета; это идея, 
которую поддерживают современные писатели, такие как Ханс Дж.Моргентау 
или Кеннет Вальц, и которая вытекает из деятельности философов и историков, 
таких как китайский военный стратег Сунь-Цзы, афинский Фукидид, 
Флорентийский Николя Макиавелли и англичанин Томас Гоббс26.

Вот почему анархический статус на международном пространстве, 
приписываемый этой теории, понимается как отсутствие глобальной 
политической власти, которая могла бы быть навязана любому государству или 
международному субъекту, что приводит к тому, что никто не может 
беспристрастно навязывать мир там, где он был прерван, и государства не 
могут сохранить свои суверенные права без прерывания подчинения этого

24 Преамбула к Уставу Организации Объединенных Наций.
25 Calduch, R.-Международные Отношения. - Эдит. Общественные Науки Издания. Мадрид, 1991. 
Глава 4. Стр. 1-14.
26 Ольмер Муньос. Реализм в XX и XXI веке. Аналекта полит. Том 1. № 1.PP. 81-106. Июль-декабрь. 
2011. Колумбия.
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государства другому государству, которое считает целесообразным его 
национальным интересам.

Сегодня наблюдается переходная глобальная система, поскольку 
концентрация силовых потенциалов (в экономическом, политическом, военном, 
технологическом аспектах) перешла к многополяризации после роста таких 
держав, как Россия, Китай и Индия, несмотря на то, что в технологической и 
военной областях США по-прежнему имеют преимущество перед остальными 
государствами мира; в то время как Венесуэла считается вторичной державой в 
региональной иерархии, поскольку она обладает экономическим и военным 
потенциалом среднего уровня.

С этой теоретической точки зрения Соединенные Штаты и Венесуэла 
ставятся в рамки международного пространства с целью объяснить контекст, в 
котором представлена ситуация, порождающая нарушение принципа 
невмешательства, и последующую жалобу (передачу) в Международный 
уголовный суд со стороны Венесуэлы против Соединенных Штатов в качестве 
правовой меры, гарантирующей расторжение односторонних принудительных 
мер, затрагивающих венесуэльское население и квалифицируемых как 
«преступления против человечества».

Резолюция ООН 36/103 от 09 декабря 1981 года, пункт «к» ее 
приложения гласит: « ... обязанность каждого государства при ведении своих 
международных экономических, социальных, технических и торговых 
отношений воздерживаться от принятия мер, представляющих собой 
вмешательство или вмешательство во внутренние или внешние дела другого 
государства, что мешает ему свободно определять свое политическое, 
экономическое и социальное развитие; это включает, в частности, обязанность 
государства не использовать свои программы внешней экономической помощи, 
принимать многосторонние или односторонние меры возмездия или 
экономической блокады и не допускать использования транснациональных и 
многонациональных корпораций под его юрисдикцией и контролем в качестве 
инструментов политического давления и принуждения против другого 
государства в нарушение Устава Организации Объединенных Наций».

В качестве способа раскрытия нарушения этого принципа можно 
использовать тот факт, что существует связь между «вмешательством» и 
нарушением прав человека, которая заключается в том, что одной из основных 
целей организации Объединенных Наций и международного сообщества в
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целом, является гарантия этих прав, пока вмешательство не приводит к 
анархии, которая интерпретирует теории реальности международных 
отношений.

Будучи одной из первых стран, подписавших (1998) и 
ратифицировавших (7-6-2002) Римский статут, учредительный документ 
Международного уголовного суда (МУС), Венесуэла считается государством - 
участником этого договора; однако, это не касается США, поскольку они не 
ратифицировали этот статут, поэтому и не является его участником. Тем не 
менее в августе 2002 года Конгресс США принял закон «American Service 
Members Protection Act» , в котором он исключает военных офицеров и других 
членов правительства США из уголовной ответственности перед МУС, а также 
предлагает и подписывает этот закон с некоторыми другими странами, чтобы 
также исключить их из-под этой ответственности перед вышеупомянутым 
судом, соглашение, которое Венесуэла не подписывает и которое, очевидно, 
пытается уменьшить значение МУС.

С этой точки зрения можно считать, что неспособность США 
ратифицировать Римский статут и, следовательно, не попадание под статус 
«государства-участника» может ограничить действия Международного 
уголовного суда, однако в Венесуэле имеется группа экспертов в области 
международного права, которые в этой связи ссылались на тезис о
«юрисдикции последствий» или «юрисдикции, основанной на

28последствиях» .
Это означает, что, хотя преступления были совершены со стороны 

Соединенных штатов, страны, которая не является участником Римского 
статута, пагубные последствия преступления имеют место на территории 
государства-участника, что сказалось на ее гражданском населении. В 
представленном Венесуэлой документе упоминается ряд известных МУС 
случаев, когда прокуратура подтвердила свою компетенцию расследовать дела 
граждан государств, не являющихся участниками Римского статута. По этой 
причине МУС имеет право судить власти Соединенных Штатов за 
односторонние принудительные меры, применяемые в отношении 
Венесуэлы. 27 28

27 Закон о защите военнослужащих Соединенных Штатов Америки (ООРА, раздел 2 Закона 107-206. 
HR 4775. 116 Star.820.
28 Министерство народной власти по международным отношениям Венесуэлы. Публикации.
«Санкции - это преступление». Веб-страница: http://mppre.gob.ve/#publicaciones
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Однако почему односторонние принудительные меры США против 
Венесуэлы рассматриваются как преступления против человечности? На это 
можно ответить, если прочитать 7 статью Римского статута, которая во 2 
пункте, подпункте а) гласит:

a. «... нападение ...» (невоенное). Нападение представляет собой линию 
поведения, предполагающую многократное совершение деяний, упомянутых в 
пункте 1 статьи 7 Статута.

b. «... обобщенно или систематически ...» (не обязательно должен быть 
нацелен на определенную группу и распространяться во времени)

c. «... против гражданского населения...»
d. «... в соответствии с политикой государства или организации ...»

(как это фактически осуществлялось правительством Соединенных Штатов 
посредством законов, указов, исполнительных решений, правил, угроз и других 
многоплановых действий).

Отмечается непосредственное влияние на увеличение младенческой 
смертности и смертности взрослых людей, рост заболеваний, снижение 
калорийности питания, сокращение импорта продовольствия, на общественные 
услуги такие, как образование, служба питьевой водой, электричество, и 
транспорта; все это связано с односторонними принудительными мерами и 
другими угрозами, навязанными Венесуэле.

Кроме того, сообщается о случаях смерти пациентов в Венесуэле и за 
рубежом, которые подвергались дорогостоящему лечению, но оно не могло 
быть оплачено правительством Венесуэлы из -за блокирования банковских 
счетов и ресурсов в международной финансовой системе, такому, как лечение 
пациентов с почками, трансплантация костного мозга и трансплантация печени.

Также, сообщается о значительном воздействии на государственные 
финансы и, в частности, о сокращении доходов страны в результате 
ограничений, применяемых международной финансовой системой, что 
существенно подорвало способность государства выделять ресурсы на решение 
социальных проблем. И, наконец, связь с влиянием блокады и экспроприации 
нефтяных активов на международную торговлю венесуэльской нефтью.

В заключение хотелось бы отметить, что Венесуэла обратилась к 
международным органам с просьбой о правосудии, поскольку ущерб, 
нанесенный венесуэльскому народу, измеряется тем, что он наносит ущерб 
жизни и здоровью миллионов людей, особенно наиболее уязвимых, таких, как
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дети, подростки, люди с функциональным проблемами, пожилые люди, 
пациенты и больные. Серьезное положение и последствия отсутствия доступа к 
продовольствию, медикаментам и товарам, необходимым для экономики и 
жизни венесуэльцев, несомненно, нарушают права человека и препятствуют 
развитию, суверенитету и независимости Боливарианской Республики 
Венесуэла.

Цель этой статьи и государства Венесуэла, несомненно, заключается в 
том, чтобы привлечь внимание и повысить осведомленность народов мира, и 
особенно международных учреждений, ответственных за обеспечение 
международного мира и безопасности, об этих серьезных преступлениях; и 
найти способ, чтобы остановить правительства, которые злоупотребляют своим 
статусом власти, а также призвать к ответу и судить виновных и выступить за 
отмену всех односторонних принудительных мер, несправедливо наложенных 
на Венесуэлу, и, таким образом, нарушающих Международное Право, в 
частности все, что связано с Правами Человека. Таким образом, мы можем 
сказать, что необходимо избегать подобную модель поведения, а эта ситуация 
послужит хорошим примером для других стран и представит всему миру 
последствия неконтролируемой анархии.
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РЕАКЦИЯ ВЫШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ НА МИГРАЦИОННЫЙ
КРИЗИС В ЕС

Введение. В последние годы Европа прошла через большое количество 
перемен и угроз, связанных с миграционным кризисом, начавшимся в 2015 
году, что привело к росту влияния крайне правых партий, усилению 
евроскептицизма и разногласий в миграционной политике. Каждая страна ЕС 
дает свой отклик на эти призывы. В центре нашего внимания будут четыре 
страны в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ): Венгрия, Польша, Словакия
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и Чехия, входящие в подструктуру - Вышеградская группа (В4).
Основная часть. Самая острая критика миграционной политики в ЕС 

была от Вышеградской группы. Четверка высказалась против обязательных 
квот по приему беженцев, принятых Еврокомиссией. В 2018 году в Венгрии 
был принят закон по уголовному преследованию организаций и людей 
помогающих беженцам. Миграционный кризис показал согласованность 
действий и способность разделять взаимные позиции членами Вышеградской 
группы на переговорах в рамках ЕС. В4 сохранила тенденцию представлять 
регион Центральной Европы как единое целое, как регион, имеющий общие 
интересы и потребности. Тема миграционного кризиса поднялась в конце 2014 
года, так как на территорию ЕС все больше начали прибывать мигранты с 
Африки и Сирии. Большое количество мигрантов погибло, пересекая 
Средиземное море, поэтому Европейский Совет обозначил ситуацию как 
трагическую (заявление Европейского Совета 2015г.) [1]. Страны
Вышеградской группы выразили соболезнования жертвам, но дальше не 
предпринимали никаких шагов. ЕС начал активную миграционную политику в 
мае 2015 года, объявив миграцию повесткой дня (Европейская комиссия 
2015г.), ссылаясь на солидарность, взаимопомощь и общую ответственность 
стран ЕС. ЕС определил количество мигрантов, которые должны быть 
переселены из Италии и Греции, поскольку эти две страны испытывали 
наибольшее давление мигрантами. Европейский Совет попытался вовлечь все 
государства-члены ЕС в миграционную политику. Действия ЕС вызвали 
реакцию В4, и первой Чехия высказалась о необходимости найти общую 
позицию по отношению к мигрантам и пересмотреть законодательство ЕС о 
миграции. Критика европейской миграционной политики была поддержана 
главами государств В4. Страны Вышеградской группы высказались, что 
европейская повестка дня по миграционной политике была неправильно 
истолкована, поскольку эта проблема не затрагивала другие государства. В4 
была не согласна с обязательными квотами по приему мигрантов, и хотела 
чтобы каждая страна сама решала какое количество мигрантов она может 
принять на своей территории. На уровне В4 миграционная политика открыто 
рассматривалась на специальном саммите в сентябре 2015 года, где страны 
Вышеградской группы пытались сформулировать общую точку зрения по 
поводу миграционной политики ЕС. Саммит В4 рассматривал два вопроса: 1) 
количество мигрантов въехавших на территорию ЕС (в течении 2015 года
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достигло 1,83 млн. человек, в то время как всего 1,25 млн. обратились за 
убежищем, European Parliamentary Research Service Blog 2016); 2)
Вышеградской группе необходимо было реагировать на новое 
законодательство ЕС: Венгрия была включена в список стран, которые должны 
были принять мигрантов с их территории [2]. В дополнении были ужесточены 
условия отказа от правил переселения (Совет ЕС 2015). В интересах В4 было 
добиться формирования общей точки зрения с целью ведения переговоров 
единым фронтом [3]. ЕС был разделен на два лагеря - страны, поддерживающие 
систему (страны западной Европы) и страны, которые против нее (страны 
Центральной и Восточной Европы). Окончательно, решение о квотах было 
утверждено на уровне ЕС-21 в сентябре 2015 года. Три из четырех стран 
Вышеградской группы не согласились с ним, Венгрия, Чехия и Словакия 
следовали общему курсу принятым В4. Отказ Польши в этом вопросе 
демонстрирует нам неформальную договоренность, выработанную на 
совместных встречах Вышеградской группы. Премьер-министр Польши Э. 
Копач высказался о солидарности и необходимости воспринимать решения ЕС 
как обязательные к выполнению. Позже, после выборов осенью 2015 года 
Польша вернулась к общей позиции В4. Словакия и Венгрия, несогласные с 
системой утвержденной Советом ЕС, подали жалобу в Европейский Суд. 
Чешская республика также была против квот, но не предпринимала таких 
радикальных мер, опасаясь за свое членство в ЕС. Польша также отказалась 
присоединиться к жалобе, но поддержала ее в 2017 году в Европейском суде 
(Institut pro politiku, 2017). Несогласованность членов ЕС показывает слабую 
интеграцию стран, и тот факт, что собственные предпочтения Вышеградской 
четверки стояли выше общеевропейских. На последующих заседаниях ЕС 
Вышеградская группа придерживалась своей позиции по миграционной 
политике. В начале 2016 года состоялись два саммита, которые показали, что 
отношения между ЕС и В4 в связи с миграционным кризисом урегулированы. 
Страны В4 заинтересованы в эксплуатации Шенгенской зоны и готовы 
следовать шагам, предложенным ЕС. Представители четырех стран 
согласились с мерами, осуществленными и запланированными ЕС, например, 
создание европейской пограничной и береговой охраны и реализация 
совместного плана действий ЕС -  Турция [4]. Они также открыто поддержали 
страны на территории Западных Балкан, которым они обещали оказать 
помощь в борьбе с массовой волной миграции. Но страны В4 до сих пор
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отказываются от квот по приему мигрантов. Разногласия вновь появились в 
конце апреля и начале мая 2016 года, Европейская комиссия продвигала закон, 
по которому переселение людей в миграционный кризис будет обычной 
практикой, а не будет являться чем-то неординарным. Словакия тем временем 
предложила более гибкую систему, с которой согласились страны В4. Эта 
система заключалась в том, что страны-члены ЕС должны иметь общую 
платформу для обмена информацией, государства могут озвучивать свои 
потребности и координировать совместную деятельность по миграции 
беженцев. В целом можно сказать, что страны В4 сохранили свою 
отрицательную позицию в отношении обязательных квот. Они согласились с 
индивидуальными усилиями ЕС по реформированию политики в области 
миграции. Устойчивая позиция в отношении обязательных квот также заметна 
статистически, так как к середине 2017 года в Чешскую Республику прибыли 
всего 12 мигрантов; 16 приехали в Словакию, а у Польши и Венгрии их вовсе 
не было.

Выводы. Вопрос о миграционном кризисе оживил переговоры и работу 
региональной группы Вышеградской четверки. Принятое ЕС решение об 
обязательных квотах на переселение укрепило связи этих четырех стран 
Центральной Европы. В долгосрочной перспективе вопрос миграционной 
политики не был одной из областей, которые были согласованы в 
значительной степени на платформе В4. Тем не менее, массовый приток 
мигрантов в Европу породил эту тему, которая сблизила все четыре 
государства В4. Миграционный кризис доказал, что В4 является 
реалистичным региональным игроком, который влияет на европейскую 
политику и укрепляет местные интересы.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ГЕОПАРКИ ЮНЕСКО: ПОНИМАНИЯ И
УСТОЙЧИВОСТИ

Вступление
Три глобальные научные организации совместно объявили 2016 год 

«Международным годом глобального взаимопонимания» (МГГВ) - 
Международный совет по науке, Международный совет социальных наук и 
Международный совет гуманитарных наук и философии. МГГВ подчеркивает 
роль глобальное понимание перед лицом текущих социальных, культурных и 
экономических изменений, и фокусируется на глобальной устойчивости 
местных действий. Он стремится интегрировать естественные и общественные 
науки, чтобы рассмотреть способы, которыми мы населяем все более 
глобализированный мир, в частности, как мы трансформируем природу [1]. 
Элементы георазнообразия — это неживые компоненты природы, а именно
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минералы, горные породы, окаменелости, почвы, рельефы и их ландшафты, а 
также активные геологические (геоморфологические) процессы.

Происхождение и эволюция геопарков
Первоначальная концепция геопарка была разработана в Европе в конце 

1980-х годов. Это относится к территории, которая включает в себя 
определенное геологическое наследие и стратегию устойчивого 
территориального развития [2]. Несмотря на то, что эта концепция имеет 
несколько десятилетий, она по-прежнему вызывает общее недопонимание, 
особенно среди растущего числа новичков в этой теме: геопарк - это новая 
категория охраняемых районов; геопарк такой же, как геологический парк; 
геопарк является официальным обозначением для защиты геологического 
наследия; геопарк это просто геология. Хотя ответ на эти четыре утверждения 
отрицательный, следует подчеркнуть роль геопарка как стратегического плана 
развития территории со значительным геологическим наследием, которое 
должно быть сохранено [3] вместе с другими природными и культурными 
активами, чтобы способствовать экономическому устойчивому развитию 
местных сообществ через продвижение геотуризма и образования. В 1971 году 
ЮНЕСКО утвердила Программу «Человек и биосфера» (МАБ) в качестве 
межправительственной научной программы, направленной на создание 
научной основы для улучшения отношений между людьми и окружающей 
средой. С тех пор 669 объектов в 120 странах стали членами всемирной сети 
биосферных заповедников [3]. Год спустя ЮНЕСКО принимает Конвенцию об 
охране всемирного культурного и природного наследия и с тех пор принимает 
от государств-участников номинации на объекты культурной и природной 
ценности, считающиеся «выдающиеся универсальной ценностью» (ВУЦ) для 
включения в список всемирного наследия. Цель состоит в том, чтобы 
обеспечить постоянную защиту объектов, которые имеют исключительное 
культурное и природное значение. В июне 2017 года 1052 объекта из 165 стран 
были включены в Список всемирного наследия, 814 - из-за культурной 
ценности (77%), 203 - из-за природной ценности (20%) и 35 - из обеих 
ценностей (3%).

В 1997 г. 29-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО утвердила 
решение предпринять шаги для «продвижения глобальной сети геозитов, 
обладающих особыми геологическими особенностями». Таким образом, два 
года спустя Отделение наук о Земле представило предложение: «Программа
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«Геопарки ЮНЕСКО»- новая инициатива по развитию глобальной сети 
геопарков, охраняющих и развивающих отдельные районы, имеющие 
значительные геологические особенности» [9]. Стоит отметить небольшое 
изменение между терминами, использованными в вышеупомянутом решении 
1997 года, и предложением, представленным в 1999 году. В то время как первое 
относится к «глобальной сети геозитов», позднее упоминается «глобальная сеть 
геопарков». Следует также подчеркнуть, что ключевые слова, которые сегодня 
распространены в сообществе геопарков, такие как «геотуризм», 
«геопродукты», «устойчивое развитие», «образование», «сохранение 
географического наследия», уже упоминались в этом предложении как цели 
стратегии, разрабатываться геопарками. Это предложение отражает
недовольство некоторых секторов сообщества наук о Земле в связи с 
отсутствием международного признания геозитов, а также выводы 1 
Международного симпозиума по сохранению геологического наследия, 
состоявшегося в Динь-ле-Бен (Франция). в 1991 году [10]. На самом деле, 
программа MAB была, и все же, в основном основана на биоразнообразии [10], 
а Конвенция о всемирном наследии слишком ограничительна в том, что 
касается признания геологических объектов в ультрафиолетовом диапазоне. 
Цель «Программы геопарков ЮНЕСКО» также заключалась в поддержке 
национальных инициатив по сохранению важных геологических объектов в 
соответствии с принципами устойчивого развития [11]. Однако в 2001 году 
Исполнительный совет ЮНЕСКО на своей 161-й сессии «принимая к сведению 
рекомендацию Международного координационного совета МАБ и его Бюро 
против включения программы геозитов (геопарков), являющейся частью 
всемирной сети биосферных заповедников, решил предложить генеральному 
директору «не продолжать разработку программы ЮНЕСКО по геозитам 
(геопаркам) » Но, вместо этого в случае необходимости поддерживать 
специальные усилия с государствами-членами. Это решение также было 
связано с бюджетными ограничениями и положило конец первой попытке 
создать геопарковую программу в ЮНЕСКО. Тем не менее, эта неудача 
открыла путь к началу интенсивного сотрудничества с Европейской 
географической сетью, созданной за год до (2000 г.), без формальной связи с 
этими инициативами, которые происходили в ЮНЕСКО в то же время. Между 
тем, термин «геопарк» уже использовался в Германии. В 1989 году был основан 
районный геопарк Gerolstein с тремя основными целями: защищать геозиты,
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особенно ископаемые участки, стимулировать геотуризм и топ-стимулировать 
местное экономическое развитие [12]. Этот геопарк был создан Eifelverein 
после разработки в 1986 году первого набора геотуризмов [13]. Геопарк 
Gerolstein District был расширен в 2000 году и стал геопарком Vulkaneifel, 
одним из четырех членов-основателей сети европейских геопарков. В Китае 
под руководством отделения наук о Земле ЮНЕСКО в 2000 году 
национальным комитетом по оценке геопарка, созданным под эгидой 
министерства земли и ресурсов, было назначено одиннадцать геопарков. Это 
было началом Китайской сети национальных парков, которая к концу 2014 года 
насчитывала уже 241 геопарк.

Европейская сеть глобальных геопарков (ЕГН) была основана в 2000 году 
и объединяет четыре территории: Геологический заповедник Верхнего 
Прованса (Франция), Окаменелый лес Лесбоса (Греция), Геопарк Вулька- 
Нейфель (Германия) и Парк культуры Маэстразго (Испания). Идея развития 
этой инновационной сети началась в 1996 году, во время сессии по гео - 
наследию 30 Международного геологического конгресса, проходившего в 
Пекине (Китай). Гай Мартини и Николя Зурос, геологи из Франции и Греции, 
соответственно, которые участвовали в этом конгрессе и уже индивидуально 
участвовали в проектах, связывающих геологию и местное развитие, 
поделились видением совместной сети для содействия защите европейской 
геологической геологии. наследие через устойчивое экономическое развитие 
территорий, где встречаются эти геозиты. В 2001 году между ЕГН и Отделом 
наук о Земле ЮНЕСКО было подписано официальное соглашение, в 
соответствии с которым ЮНЕСКО дала согласие сети Геопарки ЕГН были 
определены как территории с четко определенными границами, достаточной 
площадью поверхности для истинного территориального экономического 
развития и определенным количеством геологических объектов, имеющих 
особое значение с точки зрения их научного качества, редкости, эстетической 
привлекательности и образовательной ценности. В геопарк также могут 
входить объекты, представляющие археологический, экологический, 
исторический или культурный интерес. За 15 лет ЕГН расширился с 4 
геопарков в 4 странах до 69 геопарков в 23 странах.
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РАСШИРЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КНР В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ В 
АФРИКЕ (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИТАЙСКИХ

МИРОТВОРЧЕСКИХ МИССИЙ ПОД РУКОВОДСТВОМ ООН)

Введение. По своему географическому положению Африка не 
представляет никакой физической угрозы для национальной безопасности 
Китая. Однако быстрый рост китайско-африканской торговли и инвестиций, а 
также увеличение китайского персонала на континенте вынудили китайское 
правительство принять меры для обеспечения безопасности своих активов. На 
сегодняшний день в Африке проживает более 1,1 миллиона китайских граждан, 
которые сталкиваются с угрозами безопасности со стороны радикальных 
группировок, таких как Боко Харам и Аль-Шаабаб, пиратов в Сомали, местных 
жителей и политической нестабильности. Эти угрозы наблюдались в таких 
странах, как Либерия в 2003 году, Нигерия в 2007 году, Ливия в 2011 году, 
Сомали (пираты) с 2008 года, Замбия в 2010 году и т. д.

Поскольку Китай не может использовать свой военный потенциал для 
обеспечения безопасности своих инвестиций и граждан из-за своей внешней 
политики «невмешательства во внутренние дела других стран», Пекин начал 
участвовать в миротворческих операциях ООН в Африке с 1998 года. Китай также 
начал углубление отношений с Африканским союзом (АС) и африканскими 
странами по вопросам мира и безопасности. Китай содействует
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финансированию миротворческих миссий Африканского союза, подготовке 
войск и предоставлению оборудования.

Это показывает, что Китай видит АС как устойчивую силу в Африке для 
защиты своих интересов, а также то, что Пекин готов помочь АС в обеспечении 
мира и безопасности на континенте.

Несмотря на обязательства и вклад Китая в миротворческие миссии ООН 
в Африке, Пекин подвергается критике за развертывание войск только в тех 
странах, в которых он имеет экономические интересы. Кроме того, он получает 
меньше освещения в СМИ из-за страха перед новой силой на континенте.

Китайские миротворческие миссии в Африке
Одна из главных национальных повесток дня Китая в Африке является 

безопасность. Китай преследует свою повестку дня безопасности в Африке в 
двух направлениях, во-первых, защищать свои экономические и кадровые 
интересы, а во-вторых, расширять свое влияние на безопасность в Африке.

Присутствие Китая в сфере безопасности способствовало укреплению 
мира и безопасности на континенте, Пекин участвовал в миротворческих 
миссиях ООН в Африке и в международных антипиратских акциях на 
Африканском Роге. В настоящее время у Китая имеет только одна зарубежная 
военная база, расположенная в Джибути [1]. Китай также участвует в 
совместных учениях, военной подготовке африканцев и строительстве военной 
инфраструктуры [2, с 9,11].

Согласно отчету китайско-африканской исследовательской инициативы, 
что население Китая в Африке, по оценкам, составляет более 1,1 млн. человек 
(2012 год) по сравнению с менее чем 160 000 китайских иммигрантов в 1996 
году. По данным Китайско-африканской исследовательской инициативы в 
Университете Джона Хопкинса (CARI), общее число китайских рабочих в 
Африке к концу 2018 года составило 201 057 человек [3].

Гражданская война в Ливии в 2011 году ясно показала, что Китаю не 
хватает адекватной безопасности для своих рабочих и инвестиционных 
проектов в регионе. Китайские инвесторы понесли огромный экономический 
ущерб, превышающий 1,5 миллиарда долларов. Китай быстро взялся защищать 
граждан Китая, и эвакуировал в общей сложности 35 860 граждан Китая из 
Ливии [4].

Влияние Китая на безопасность и развитие в Африке ускоряется
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благодаря его быстрому экономическому росту на континенте, особенно после 
официального запуска политики «Выход» в 2001 году. Политика «выхода» в 
основном мотивировала китайские государственные предприятия (SOEs) 
исследовать за рубежом, чтобы обеспечить доступ к природным ресурсам и 
открыть новый рынок для китайской готовой продукции. С 2009 года Китай 
остается крупнейшим торговым партнером Африки после того, как превзошел 
США. Согласно отчету McKinsey, в настоящее время в Африке работают более 
10 000 китайских компаний [5].

Приток ПИИ Китая в Африку в 2014 году составил 32,35 млрд долларов 
США, 35 раз больше, чем 10 лет назад [6, с 109]. Китайская инициатива «Пояс 
и дорога» (BRI) — это основные инвестиции в строительство и инфраструктуру 
на континенте, который был запущен в 2013 году.

После того, как Китай стал постоянным членом Совета Безопасности 
ООН в 1971 году, он не хотел участвовать в международных миротворческих 
миссиях, потому что рассматривал его как нарушение национального 
суверенитета. Пекин начал посещать специальный комитет по операциям по 
поддержанию мира в 1998 году, и на сегодняшний день Китай является вторым 
финансовым донором миротворческих миссий ООН [7]. Китайские войска 
участвуют в 9 миротворческих миссиях ООН, 5 из которых находятся в 
Африке. Они включают: Судан, Южный Судан, Мали, ДР Конго и Западная 
Сахара [8].

Причины активного участия Китая в миротворческой деятельности
ООН в Африке.

До XXI века Китай в основном зависел от своих посольств в Африке для 
обеспечения консульской защиты своих граждан и инвестиций. Тем не менее, 
посольствам и консульским службам Китая не хватало необходимых ресурсов и 
персонала: примерно каждый сотрудник китайского консульства обслуживал 
130 000 граждан Китая за рубежом. Кроме того, китайские посольства и 
консульства в Африке также зависели от местного правительства для защиты, 
все же, некоторые африканские страны были склонны к политической 
нестабильности, ведущей к неэффективной защите китайских граждан и 
инвестиций. Хорошим примером является гражданская война в Ливии (2011 г.), 
когда китайскому правительству пришлось эвакуировать более 36 000 
китайских граждан из Ливии, кроме того, китайские компании потеряли более
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20 миллиардов долларов [9, с 9-11].
Защита китайских граждан в Африке связана с легитимностью 

правительства КНР, поскольку неспособность обеспечить достаточную 
безопасность подрывает легитимность и престиж Коммунистической партии 
Китая на международном уровне, так и дома.

Кроме того, КНР не может использовать свой военный потенциал для 
защиты граждан Китая и своих инвестиций в нестабильные африканские 
государства, поскольку она будет нарушать свой принцип «невмешательства во 
внутренние дела других стран». Это оставляет КНР с одним хорошим 
продуманным вариантом - стратегически реформировать свою внешнюю 
политику, начать участвовать и развертывать свои войска через 
миротворческие силы ООН, в то же время придерживаясь принципа 
невмешательства и продвигая свой имидж ответственного правительства. 
Миротворческие операции ООН считаются законными во всем мире, это делает 
миротворческие операции КНР в Африке легитимными, поскольку они 
проводятся в рамках ООН.

Во-первых, миротворческая деятельность Китая в Африке направлена на 
защиту ее инвестиций, помощи в целях развития и граждан Китая, таких как 
инициатива «Один пояс - одна дорога», которая направлена на улучшение 
транспортной инфраструктуры в Африке путем соединения рынков на всем 
континенте и с остальным миром. Более того, в 2018 году во время саммита 
FOCAC в Пекине Китай обязался предоставить Африке 60 миллиардов 
долларов без каких-либо «политических условий». Также китайские 
бизнесмены стали жертвами нападений, особенно со стороны повстанческих 
групп и политической нестабильности, таких как в Мали и Ливия.

Во-вторых, миротворческая деятельность Китая в Африке связана с 
целями внешней политики Китая - представить себя «ответственной великой 
державой». Пекин, будучи ответственной великой державой, является частью 
китайской политики «мирного развития», которая снижает напряженность, что 
Китай бросит вызов западному господству. Китайское миротворчество в 
Африке демонстрирует свою причастность к глобальным делам в рамках 
нынешней системы [10].

В-третьих, кроме военных операций, миротворческая деятельность Китая 
на континенте также включает борьбу с пиратством, особенно на сомалийских 
границах, оказание помощи при бедствиях и гуманитарную помощь, Это 
позволяет НОАК усилить свой потенциал реагирования на кризис и
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стратегическую коммуникацию.
Наконец, Китай позиционирует себя как лидера развивающегося мира. В 

китайско-африканском сотрудничестве Китай продемонстрировал свою 
приверженность поддержке африканских государств в поиске решения их 
проблем. Китай также поддерживает миротворческие миссии Африканского 
союза, предлагая обучение, оборудование и финансовую помощь 
Африканскому союзу (АС). Китай сотрудничал с другими государствами в 
поддержке миротворчества в Африке, например, Пекин поддержал «программу 
подготовки Европейского союза для малийских войск». Китай поддерживает 
африканские региональные миротворческие органы в принятии окончательных 
решений при определении военных интервенций на их континенте [10]. 
Участие Китая в миротворческой деятельности в Африке было хорошо 
воспринято мировым сообществом, китайские миротворцы постоянно получали 
благоприятные оценки и награды за прекрасную работу и дисциплину [11].

Заключение
ООН, Африка и мировое сообщество признали факт участие Китая в 

миротворческих операциях в Африке. Миротворчество в целом, и особенно в 
Африке приносит пользу Китаю. Это позволило Китаю наладить тесные 
отношения с африканскими государствами и африканскими региональными 
организациями, такими как Африканский союз (АС), Восточноафриканское 
сообщество (ЕАС).

Эта статья показывает, как Китай позиционирует себя в качестве 
«ответственной великой державы», поскольку Пекин является вторым 
крупнейшим финансовым донором миротворческих миссий ООН. Китай 
также занимает 10-е место по количеству военнослужащих (2437 человек), 
принимающих участие во всех миссиях ООН, что является крупнейшим числом 
военных среди пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН [12].

Китаю удалось использовать «мягкую силу» как часть миротворчества в 
Африке, он улучшил инфраструктуру, экономику и использовал дипломатию в 
разрешении конфликтов. Китай сумел позиционировать себя как лидера 
развивающегося мира.

Однако некоторые миротворческие усилия Китая происходят в странах, 
где он имеет или имеет значительный интерес к природным ресурсам: нефть в 
Судане и Южном Судане, полезные ископаемые в ДРК, древесина лиственных 
пород в Либерии. Тем не менее, участие Китая в миротворческой деятельности
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в Африке хорошо воспринято международным сообществом, ООН и 
Африканским Союзом.
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«ЖЕНЩИНА-ПРЕЗИДЕНТ -  ЭТО ПРОСТО ГЛАВА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, КОТОРАЯ НЕ НОСИТ ГАЛСТУК»

Введение. В начале XXI века в Латинской Америке правили пять женщин- 
президентов, а на сегодняшний момент этот тренд исчез, и во главе государств 
снова находятся только мужчины.

Актуальность выбранной нами темы обусловлена тем, что научная 
литература остается малоизучена относительно гендерных факторов, 
продолжающих играть немаловажную роль на президентских выборах.

В своей предвыборной кампании Мишель Бачелет делала акцент на свои 
сильные стороны, напрямую связанные с ее гендерной идентичностью. Целью 
этого являлось противостояние оппозиции и тем, кто не хотел голосовать за 
Бачелет только из-за того, что она женского пола. Будущий президент призывала 
к изменению чилийского менталитета, а именно понять, что сила не знает 
гендерных различий, и, соответственно, женщина-президент -  «это просто глава 
правительства, которая не носит галстук» [1, с. 76].

Практическое значение статьи обусловлено тем, что правление Мишель 
Бачелет может послужить примером для трансформации общественного мнения 
по отношению к женщинам-политикам, находящимся на высоких должностях.

В данной статье использован историко-описательный метод исследования, 
прослеживающий политический путь Мишель Бачелет.

Основная часть. В колониальной истории Чили политические и 
руководящие должности занимали мужчины [2]. XIX в. положил начало борьбы 
женщин за равноправие с мужчинами. В XXI веке ситуация складывается лучше, 
так как было принято множество реформ в сфере прав женщин. Однако 
продолжают существовать такие проблемы, как: меньшая заработная плата для
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женщин, меньше открытых возможностей, невозможность «пробиться» в 
больших индустриях, которые двигают государственную экономику. Также, 
сравнение положения с правами женщин в остальных латиноамериканских 
странах показывает, что Чили в этом вопросе отстает.

В таком хаотичном политическом ландшафте, наполненном 
противоречиями, 2006 год стал исторически важным годом для Чили: Мишель 
Бачелет была выбрана первой женщиной-президентом. Этот момент был важным 
для всей Латинской Америки, так как Бачелет заслужила победу сама, не 
рассчитывая на политического ментора или мужа, как мы можем наблюдать в 
большинстве случаев в регионе [3].

Стиль правления Мишель Бачелет коренным образом отличался от стилей 
других женщин-президентов в регионе: он базировался на кооперации и работе в 
команде. Лидер Чили не строила свой образ через призму мужских качеств, 
которые в общественном сознании считаются характерными для лидеров 
государств, как, например, твердость, сила, решительность [4]. Ее стратегия 
ставила на первый план женские политические преимущества и характеристики, 
твердя, что именно такой стиль может привести к большей интеграции между 
президентом и обычными людьми.

Мишель Бачелет -  политик с характеристиками, которые никто не ожидал в 
мачистском и католическом Чили: социалист, агностик и мать-одиночка. Однако, 
не эти черты завоевали сердце народа, а ее непредвзятое поведение, ее 
непричастность к традиционной элите, ее способность сопереживать своим 
гражданам и объединять их вокруг общей цели. Важной особенностью в стиле 
Бачелет, которую избиратели оценили, было то, что она женщина-политик, 
которая понимает очевидные проблемы простых граждан. В своей кампании, 
защищаясь от нападок представителей политической элиты из числа мужчин, она 
указывала на свою гендерную принадлежность, обращая внимание на то, что это 
лучше помогает ей видеть проблемы чилийцев. С таким же успехом Бачелет 
успела провести идею о том, что сила и умения не имеют гендерной 
принадлежности, и каждое обвинение в слабости ее пола относится не только к 
ней лично, но и к каждой чилийской женщине.

Бачелет сумела достичь исключительных вершин во время своего 
правления. Она доказала, что ее стиль правления эффективный и дальновидный. 
Хорошим примером служит сохранение неожиданного дохода от экспорта меди в 
2008 году. Этот был крайне непопулярный шаг в то время, и он даже повлиял
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отрицательно на рейтинг Бачелет, но через 2 года оказался жизненно важным, так 
как Чили посреди экономической бури смогла увеличить социальные расходы 
населения [5]. Экономические аналитики высоко оценили решение президента в 
момент давления на неё, потому что лидер Чили сумела создать антициклическую 
фискальную политику, которой редко достигают даже самые развитые страны 
мира.

Чили -  страна с открытой экономикой, которая старается вести свободную 
торговлю как с отдельными странами, так и в рамках множества объединений. В 
своей политике Бачелет следовала этой традиции, пытаясь не входить в 
конфликты, а, наоборот, укреплять существующие отношения. Такими были 
случаи с США и Китаем -  крупнейшими торговыми партнерами Чили.

Выводы. Президент вывела чилийских женщин из тени и не только 
говорила об их проблемах, но и принимала законы, направленные на 
перманентную трансформацию восприятий женщин в обществе. Национальное 
управление по делам женщин (SERNAM) -  государственный институт, 
занимающийся решением гендерных вопросов, получал большие субсидии из 
бюджетных средств каждый год во время правления первого лидера-женщины. 
Была так же создана специальная программа 2006-2010 гг. для обеспечения 
гендерного равенства в министерствах и в других служебных должностей. Еще 
одним достижением кабинета Бачелет стала нормализация присутствия женщин в 
сферах, в которых до этого момента преобладали мужчины (национальная 
оборона, внешняя торговля, социальная политика и прочие). Уже во время 
первого мандата Бачелет (2006-2010 гг.) Чили опередила в этой сфере многих 
соседей [6]. Таким образом, первый чилийский президент-женщина доказала 
своей нации, что пол не влияет на возможности управления страной.
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ПЕРСПЕКТИВЫ МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА В ЕВРОПЕ

Старость
За период с момента образования Европейского союза в 1958 году и по 

2017 год население стран-участниц выросло с 406 до 511 миллионов человек. 
Однако именно в этот период, а конкретно в середине 1970-х годов, происходит 
неизбежный переход от традиционного типа воспроизводства к современному. 
В целом ряде европейских стран этот переход сопровождался 
катастрофическим падением рождаемости - в Г ермании, несмотря на 
иммиграцию, ежегодно количество умерших значительно превышает 
количество родившихся, начиная с 1972 года. В результате, если в 1960 году на 
7,6 миллиона рождений в Европе пришлось 4,1 миллиона смертей, то в 2016 
году эти показатели были практически идентичны - родилось и умерло около 
5,1 миллиона человек [1].

Учитывая тот факт, что рождаемость у живущих в странах ЕС приезжих 
из неевропейских стран выше, чем у коренного населения, то из этого следует 
вывод, что идет ускоренный процесс сокращения численности коренного
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населения Европы. И этот тренд идёт уже на протяжении нескольких 
десятилетий, а предпосылок для его изменения пока что не наблюдается.

Помимо сокращения рождаемости, в то же время, имеет место рост 
средней продолжительности жизни. Это, безусловно, неплохо, но такой тренд 
ведет к двум очевидным проблемам:

1. Нарушение процесса смены поколений, поскольку из -за повышения 
пенсионного возраста старшее поколение продолжает занимать рабочие места, 
что оттягивает момент вовлечения молодёжи в полноценную взрослую жизнь.

2. Старение ведет к увеличению количества пожилых людей. Средний 
возраст европейца составляет 42,6 года, а в Италии и Германии он уже 
перескочил порог 45-ти лет. К слову, в Африке этот показатель равен 19 годам, 
в Латинской Америке (которая является источником схожих проблем для 
США) -  31 год. Показательно, что у России данный показатель составляет 39,3 
года, и у Норвегии -  39,1 [2, C 4-5].

Естественно, если сравнивать структуру населения, то будет различаться 
и доля в населении детей с одной стороны и пожилых - с другой. В Европе 
число пожилых людей старше 65 лет превысило число детей от 0 до 14 еще в 
2004 году. В дальнейшем эта цифра будет неизбежно расти, что приведет к еще 
большей демографической нагрузке на трудоспособное население, 
вынужденное содержать все большее число иждивенцев. В перспективе же это 
может вызвать крах сложившейся социальной политики и пенсионной системы 
с разнообразными сценариями решения этой проблемы.

В силу вышеуказанного рост численности населения Европы даже при 
продолжающейся иммиграции прекратится, а население к 2050 и 2080 годам в 
лучшем случае останется таким же или незначительно увеличится. «Низкие» 
демографические сценарии прогнозируют депопуляцию к 2050 году и 
численность европейцев в районе 480 миллионов. Причем 40-50% из них будут 
старше 60 лет. Разумеется, на фоне общего роста численности населения 
планеты до 11 миллиардов к 2100 году, доля европейцев в населении земли 
будет драматически снижаться с 13,5% в 1960 году к 6,9% сегодня и до 4% к 
2050 году. [2, С 5-9].

Рождаемость
Таким образом, главная причина всего - падение рождаемости. В период 

1945-1970 годов в Европе, равно как и в США на свет появились миллионы 
представителей поколения «бэби-бумеров», самого многочисленного
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поколения в истории западной цивилизации, пришедшего на смену 
малочисленному «молчаливому поколению». Однако именно это 
многочисленное поколение может стать «могильщиком Европы» во многих 
смыслах, в том числе и демографическом. Драматическое падение рождаемости 
произошло именно тогда, когда его представители достигли фертильного 
возраста. Коэффициент фертильности (среднее количество рождений на одну 
женщину репродуктивного возраста), начав сокращаться в Европе после 1965 
года, достиг минимальных значений - 1,44 в 1999 году, после чего немного 
вырос и в последние годы варьируется в пределах 1,5—1,6 рождений на 
женщину. Уровень простого воспроизводства населения, как известно - 2,1 
рождения на женщину. Очевидно, что сокращение рождаемости в последние 
десятилетия есть общемировой тренд - коэффициент фертильности в мире за 50 
лет сократился вдвое - с 5 рождений до 2,45. Однако это сокращение столь 
драматично и угрожающе именно для коренного населения Европы, а также 
ряда народов Восточной и Юго-Восточной Азии [3, C 39].

При этом внутри самой Европы прослеживается отчетливая разница в 
рождаемости между отдельными странами. На одной стороне оказывается ряд 
стран Западной и Северной Европы, в которой коэффициент фертильности хоть 
и не достигает искомой цифры 2,1, но довольно высок (2,0 - Франция, 1,9 - 
Ирландия, 1,8 - Британия и Исландия), что вкупе с большим количеством 
женщин репродуктивного возраста обеспечивает устойчивый естественный 
прирост населения. Противоположная ситуация в Южной и Восточной Европе, 
где ситуация с рождаемостью обстоит без преувеличения катастрофически. В 
Португалии, Греции, Польше, Испании, странах Балтии коэффициент 
фертильности не превышает 1,35 - 1,7 рождений на женщину. Отметим, что 
религия здесь не играет особой роли. В равной степени религиозные Польша, 
Греция и Ирландия оказываются на разных «полюсах» рождаемости, причем 
последняя - рядом с, мягко говоря, не самой религиозной Исландией. Пожалуй, 
единственный устойчивый и очевидный тренд - низкая рождаемость в странах 
постсоветского пространства. Удивительно, но сравнительно выигрышно здесь 
на общем фоне выглядит Россия [4].

Наихудшая ситуация сегодня сложилась именно в странах Центральной и 
Восточной Европы, где на фоне низкой рождаемости и старения населения 
фиксируется отрицательное сальдо миграции - людей из этих стран уезжает 
больше, нежели в них прибывает. Сегодня за пределами исторической родины
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живет свыше 2 миллионов поляков, сотни тысяч румын, литовцев, болгар и т. д. 
Апогеем этой демографической катастрофы является ситуация в странах 
Балтии - на фоне естественной убыли населения и массовой эмиграции 
суммарное население Латвии, Литвы и Эстонии сократилось с 8 миллионов в 
1989 году до 6 миллионов в 2017 году.

Нынешнее многочисленное поколение европейцев оставляет после себя 
слишком мало потомков, на которых неизбежно ляжет обязанность содержания 
десятков миллионов стариков. Что вряд ли стимулирует их к еще большему 
увеличению числа иждивенцев за счет многочисленных детей. В результате 
одно малочисленное поколение сменяет другое, еще более малочисленное.

Исламизация
Характер миграции и в Европе тоже играет немаловажную роль. Если 

миграция происходит за счёт перемещения самих европейцев или культурно - 
близких по ценностям народов, это как правило, не вызывает какого-либо 
напряжения, другое дело, если мигрантами являются представители чуждых 
местному укладу культур, зачастую открыто высказывающих свою 
враждебность. Большинство кризисных ситуаций, которые беспокоят 
европейцев в последние годы, связаны с ростом именно мусульманского 
населения и ускоренной исламизацией континента.

Еще одним значимым для демографии Европы явлением уже пять 
десятков лет остается иммиграция. Но если перемещение самих европейцев 
между странами-участницами ЕС касается скорее вопросов экономического 
развития того или иного государства, то иммиграция из-за пределов Европы 
касается уже социально-политических аспектов. На 2016 год более 
35 миллионов жителей ЕС - 7% населения Союза - родились за его пределами. 
Разумеется, эти люди крайне неравномерно рассеяны по территории Европы 
и их доля в населении европейских стран сильно разнится. Меньше всего 
иммигрантов в сравнительно бедных (по европейским меркам) странах 
Центральной Европы - Польше, Румынии, Болгарии, Чехии. А вот дальше все 
зависит от характера миграционной политики той или иной страны. Например, 
Швеция в полной мере оправдывает свою репутацию страны с даже 
не «открытыми», а «распахнутыми настежь» дверьми. На 2016 год 23% 
жителей Швеции (2,3 миллиона человек) были иммигрантами или детьми 
иммигрантов. Среди них 1,8 миллиона человек были иммигрантами в первом 
поколении, а две трети из этого числа были людьми неевропейского
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происхождения. Всеми силами пытаются догнать своих соседей норвежцы - 
на 2016 год там проживало 850 тысяч иммигрантов, 16% населения 
(9% населения имело неевропейское происхождение). Не лучше ситуация 
в трех крупнейших европейских странах - в Г ермании граждане европейского 
происхождения составляют 89% населения, порядка 85% в Британии 
и во Франции [5].

Однако главная проблема - это не количество мигрантов как таковое, 
а их способность и готовность адаптироваться к ценностям принявшего 
их общества, принести ему пользу. Безусловно, сотни тысяч выходцев 
из Латинской Америки, осевших в Испании, резко отличаются от коренных 
жителей в расовом отношении. Но они являются христианами, носителями 
тех же самых культурных кодов, моральных норм и трудовой этики. 
Безусловно, главную угрозу европейской цивилизации составляет рост 
численности мусульман в Европе, число которых в 2016 году превысило 
25 миллионов человек - 5% населения Европы. Более чем половина из них 
проживает в Германии, Франции и Британии, а лидерство по доле мусульман 
среди населения удерживают Франция, Швеция и Бельгия (8,8%, 8,1% и 7,6%, 
соответственно). Казалось бы, не слишком пугающие цифры, однако в 
демографии необходимо говорить и о прогнозах и перспективах [6].

Во-первых, мусульманская миграция в Европу не прекращается. 
Начавшийся в 2015 году миграционный кризис уже привел к тому, что за два 
года в Европейский Союз прибыло 2,5 миллиона беженцев (половину из них 
приняла Германия), в подавляющем большинстве мусульмане из Африки 
и Азии (исключая преимущественно христианскую Эритрею), 60% которых 
к тому же были взрослыми мужчинами. Даже если ситуация в Сирии и Ираке 
стабилизируется, нет никаких оснований предполагать, что миграция 
из мусульманских стран внезапно прекратится. Во-вторых, у живущих в Европе 
мусульман выше рождаемость, нежели у коренного населения. В разных 
странах ситуация может в чем-то различаться, но везде мусульманские 
женщины рожают больше. На 2010 год коэффициент фертильности составлял 
2,2 для мусульманок и 1,5 - для женщин иного вероисповедания. В-третьих, 
у мусульманской диаспоры в Европе принципиально другая возрастная 
структура. Лиц старше 60 лет среди них лишь 10% (против 25% у остального 
населения), детей от 0 до 14 лет - 22% (против 14% у остального населения), 
а средний возраст всего лишь 30 лет. В силу этого, если мусульмане
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и составляют, например, 8% населения Швеции, среди новорожденных 
их будет уже порядка 12-15%. Поэтому доля мусульман среди населения 
Европы будет неизбежно расти даже при сценарии «нулевой миграции». При 
таком раскладе их численность достигнет к 2050 году 35 миллионов (7,4% 
населения). Если же взять сценарий сегодняшней «высокой миграцией», 
то ситуация начинает выглядеть еще более угрожающе. На 2050 год 
на территории Европейского Союза будет проживать 75 миллионов 
мусульман - 14% населения. Во Франции их будет 18%, в Германии - 19,7%, 
а в Швеции - 30%. [7].

Разумеется, рост числа «чужих» не может не привести к росту неприязни 
по отношению к этим «чужим». Но если верить опросам, эта неприязнь среди 
жителей разных европейских стран встречается с очень разной вероятностью. 
Причем сильнее всего антимусульманские настроения проявляют те 
европейцы, в странах которых мусульман сравнительно немного. В свою 
очередь британцы, немцы и шведы демонстрируют удивительную 
толерантность. Впрочем, есть подозрение, что это не более чем дань 
политкорректности и боязнь обвинений в ксенофобии. Один из четких 
индикаторов неприязни к «чужому» - подсознательное преувеличение 
численности этих «чужих» в обществе. И все европейцы существенно 
переоценивают численность мусульман в своей стране, демонстрируя, тем 
самым, свои подсознательные страхи перед мусульманской демографической 
экспансией. Показателем этих настроений служит и успех популистских 
антимигрантских партий, например «Альтернативы для Г ермании».
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Социальная защита является практической деятельностью по реализации 
основных направлений социальной политики. Социальная защита и социальное 
обеспечение в государственно организованном обществе -  эта область сплетения 
жизненно важных интересов граждан, отношений собственности и 
распределения, правовых приемов и способов их регулирования, социальной 
политики государства и социально-экономических прав человечества. Целевое 
предназначение социального обеспечения состоит, в том, что оно является 
особой формой удовлетворения потребностей в источниках средств 
существования престарелых и нетрудоспособных [5].
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Социальная защита как особый социальный институт современного 
государства является показателем социальной уверенности, социальной гарантии 
достойного развития каждого члена общества и сохранения источника средств 
существования при наступлении социальных рисков [5].

В настоящее время для снижения социальной напряженности государство 
социальную защиту используют как инструмент, который нужен в процессе 
перераспределения доходов в пользу малоимущих граждан страны. Социальная 
сфера при этом представляется единственной отраслью, где исполнительная 
власть оказывает поддержку слабым, попавшим в тяжелую жизненную 
ситуацию людям, признанных инвалидами по здоровью, и активно 
заинтересовано в сотрудничестве с различными общественными объединениями 
социальной направленности.

В Республике Татарстан предоставление мер социальной поддержки 
гражданам осуществляется по двум направлениям:

1. Категорийный подход (граждане, которые получают социальную 
поддержку в соответствии со своими заслугами перед Родиной. К ним относятся: 
ветераны войны, граждане, пострадавшие от политических репрессий, 
реабилитированные, граждане, награжденные наградами Республики Татарстан, 
участники и инвалиды ЧАЭС. Так, большое внимание уделяется семьям, 
имеющим детей).

2. Адресный подход (предоставляет отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки с учетом их доходов. К ним относятся: семьи, имеющие 
детей, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, 
установленного в Республике Татарстан, ветераны труда и пенсионеры, не 
имеющие других категорий, а так же граждане, если их расходы на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера 
региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, 
соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи) [3].

В социальной защите населения важным элементом является социальное 
страхование, которое включает пенсионное, медицинское, страхование от 
безработицы и несчастных случаев на производстве. Важное звено социальной 
защиты населения — программы трудоустройства и переквалификации. В 
выполнении этих программ принимают участие государство. При этом большую 
часть соответствующих средств государство направляет на переквалификацию
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работников. К одним из элементов социальной защиты населения относится 
правовое регулирование наемного труда, которое осуществляется через 
установление в законодательном порядке минимального уровня заработной 
платы, пенсий, порядка заключения коллективных договоров в отношении 
условий труда, оплаты рабочей силы, социального страхования, отпусков и т. д.

Современное состояние системы социального обслуживания Республики 
Татарстан характеризуется позитивными изменениями в области управления 
качеством предоставления государственных услуг. В отрасли проводятся 
оптимизационные мероприятия, в результате которых в настоящее время 
отсутствуют здания стационарных учреждений социального обслуживания, 
находящихся в ветхом и аварийном состоянии. Сама система социального 
обслуживания в республике стала компактной, мобильной и экономичной. При 
этом обеспечена доступность услуг для граждан всех категорий, нуждающихся в 
социальном обслуживании [3].

По данным направлениям имеется нормативно-правовая база, которая 
является опорой для долгосрочного прогноза социально-экономического 
развития России до 2030 года. Долгосрочный прогноз формирует единую 
площадку для построения на долгий срок направлений, целевых программ, 
также прогнозных и плановых документов на среднесрочную перспективу [2].

Уровень обеспеченности населения республики социальными услугами 
составляет 100%. С 1 января 2015 года республика функционирует в новом 
нормативном пространстве, определенном вступившим в силу Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее -  Закон). В 
соответствии с указанным Законом, Законом Республики Татарстан от 18 
декабря 2014 года № 126-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов в сфере 
социального обслуживания граждан в Республике Татарстан» в систему 
социального обслуживания наряду с государственными организациями 
социального обслуживания были включены негосударственные (коммерческие и 
некоммерческие) организации, которые предоставляют услуги в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к поставщикам социальных услуг.

В целях обеспечения требований ко всем социальным услугам, как к 
государственным, так и к негосударственным, услуги в сфере социального 
обслуживания стандартизированы: существуют единые требования к персоналу, 
материально-техническому оснащению, порядку и условиям оказания услуг, а 
также качеству результата их деятельности. Стандарты социальных услуг 
утверждены постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан:
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от 29.12.2014 № 1053 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому в Республике Татарстан»;

от 31.12.2014 № 1100 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания в Республике Татарстан»;

от 31.12.2014 № 1101 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания в Республике Татарстан».

С 2020 года в Республике Татарстан за счет средств из федерального 
бюджета с привлечением софинансирования планируется обучения целевой 
аудитории. Так же реализуются множество мероприятия в рамках региональных 
проектов. Для участия в государственных программах выделяется объем средств, 
который в достаточной мере поддерживает граждан. Включение в реестр 
позволяет получать компенсации за социальные услуги, оказываемые гражданам 
в рамках индивидуальной программы на основании договора, и при условии 
документального подтверждения оказанных поставщиком социальных услуг. 
Порядок выплаты компенсации из бюджета Республики Татарстан поставщикам 
социальных услуг утвержден постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 29.12.2016 № 1046 «Об утверждении Порядка выплаты компенсации 
из бюджета Республики Татарстан поставщикам социальных услуг, которые 
включены в реестр поставщиков социальных услуг Республики Татарстан».

Таким образом, в Республике Татарстан созданы нормативно-правовые 
условия для участия негосударственных организаций в предоставлении услуг в 
сфере социального обслуживания [3].

За счет участия в социальных программах предусматривается такие задачи 
как: содействие реализации прав граждан на полную, продуктивную занятость, а 
также обеспечение кадрами экономики Республики Татарстан; переподготовка, 
повышение квалификации, участие в стажировках работников центров; развитие и 
совершенствование информационных технологий.

Многие ученые видят причину отсутствия понимания характеристики 
социальной защиты, ее роли и места в государственных органах по социальной 
защите населения в несформированном сознании населения, также в отсутствии 
стратегии социальной политики России на федеральном уровне. Пока социальная 
политика просто подменяется лишь одним понятием «социальная защита», она 
всегда будет считаться составной частью социального обеспечения. Имеется 
большое количество всевозможных нормативных документов о социальной
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защите различных слоев населения - инвалидов, граждан, подвергшихся радиации 
или работающих с химическим и иным оружием, - но в узком законодательным 
действии [1]. Через социальные институты и социальные процессы, которые 
выступают в качестве форм взаимодействия субъектов социальной защиты, в 
современном обществе осуществляется влияние субъектов друг на друга, 
характерной чертой которого является ресурсность и системностные 
взаимодействия.

Социальная политика является основой социальной защиты населения. Она 
представляет собой механизм реализации социальной политики, которые на 
законодательном уровне определяет структурные элементы социальной защиты. 
По моему мнению, нет однозначного определения понятия «социальная защита 
населения» в российском законодательстве. Указанное понятие равнозначно 
понятиям «социальная помощь», «социальное обслуживание», «социальное 
обеспечение» и т. д. Социальная защита населения представляет собой 
деятельность институциализированных и неинституциализированных структур и 
организаций государства в интересах населения с целью обеспечения достойного 
уровня жизни граждан, в основе которой государственная социальная политика
[4].
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ЖЕНЩИНА В СРЕДНЕВЕКОВОМ ЕВРОПЕЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ (ПО 
МАТЕРИАЛАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОСЛЕДНЕЙ

ТРЕТИ ХХ ВЕКА)

На протяжении всей своей истории человечество формировало идеальное 
представление о человеке, как мужчине, так и женщине, а также культурные 
модели их поведения. Развитие средневековых представлений о природе 
женщины происходило под влиянием ряда факторов. Наиболее значимыми из 
них были патриархальная традиция и христианское учение. В них женщинам 
отводилась меньшая роль, они считались чем-то несовершенным. Такое 
положение женщины в обществе было обусловлено патриархальной традицией, 
сформировавшейся задолго до наступления периода средневековья и. В 
культуре европейского средневековья положение женщины было определено и 
закреплено незыблемым авторитетом Священного Писания.

В иерархии трёх сословий в странах Западной Европы, женщины не 
обладали теми правами, которыми обладали мужчины. К примеру, права 
наследования или права участия в жизни общества посредством суда для 
мужчин и женщин различались.

Несмотря на это, именно интерес к «женской истории» проснулся лишь в 
последнее несколько десятилетий. С появлением феминизма в европейском 
обществе у медиевистов проснулся интерес к изучению этого вопроса. В 70— 
80-е годы последовала уже целая лавина трудов как общего, так и частного 
характера. Среди первых отметим работы С. Шейхе - "Четвертое сословие: 
история женщины в средние века", М. Лабарж - "Слабый звук трубы: женщина 
в средневековой жизни", А. Лукас - "Женщина в средние века: религиозность, 
брак и образованность".

Наше исследование прежде всего стоит начать с положения христианской
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доктрины и религиозных текстов на женскую природу. Г оворя об отношения к 
женщине в христианской доктрине, необходимо акцентировать внимание на её 
дуалистичность и противоречивость. С одной стороны, возникает восхваление 
женской природы, или её апология, поэтому в раннем христианстве среди 
приверженцев было большое количество женщин. Однако во многих случаях 
христианское учение способствовало укреплению женоненавистничества и 
мизогинии.

Ветхозаветные тексты иллюстрирует два значимых эпизода, оказавшие 
влияние на жизнь средневековой европейской женщины -  это миф о 
сотворении человека и миф о его грехопадении.

Те богословы, которые подчёркивали несовершенство женщины в 
духовном и физическом плане, апеллировали к следующим моментам о 
сотворении человека. Из первого мифа мы узнаём, что женщина, во -первых, 
создана богом не одновременно с мужчиной, а чуточку позже, для него и из его 
ребра, словно та была его вещью; во-вторых, в данном фрагменте не говорится 
о том, вдохнул ли бог Еве живую душу. В свою очередь именно второй 
аргумент в дальнейшем послужил основанием для постановки такого вопроса: 
«А является ли вообще женщина человеком?». Во втором мифе Ева нарушила 
заповедь, данную богом и склонила к греху Адама. Именно женщину, а не 
мужчину смог искусить змей. Большую виновность причисляли Еве ещё и 
потому, что господь определил ей наказание «в болезни будешь рождать 
детей».

Поэтому вопрос: "Кто виноват: мужчина или женщина?" — был 
чрезвычайно важен для оценки женской природы в дальнейшем.

Второй женский образ был представлен земной матерью Иисуса Христа - 
Девой Марией. Примерно с XII века, благодаря культу Девы Марии отношение 
к женщинам улучшается. Тем не менее, церковь одновременно продолжала 
демонизировать и возвышать женщин, благодаря дихотомии библейской 
истории о Еве, которая привела к падению человечества и благодати в 
Эдемском саду, и истории Девы Марии, чей сын, как считается, искупил это 
падение. Соответственно, женщинам сразу было отказано в том же социальном 
статусе, что и мужчинам, при этом юридически признавались партнером, 
помощником мужчины и, при определенных условиях, даже равным его. Тем 
не менее женщины в церковной иерархии могли занять место монахинь или 
настоятельниц монастыря -  аббатис. Некоторые из них добились настолько 
высокого положения, что стали учителями церкви. Екатерины Сиенская,
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Хильдегарда Бингенская, Тереза Авильская, Тереза из Лизьё -  все они заняли 
прочное положение, сравнявшись с мужчинами.

Что касается брака, то церковь принимало активное участие в исполнении 
данного ритуала. Хотя церковь контролировала или пыталась контролировать 
брак, парам не нужно было вступать в брак в церкви. Юридические записи 
показывают, что люди женятся на дороге, в пабе, в домах друзей или даже в 
постели. Все, что требовалось для действительного, обязательного брака, было 
согласие двух влюбленных людей. В Англии некоторые люди вступали в брак 
рядом с церквями, чтобы придать больший духовный вес процессуальным 
действиям, часто у дверей церкви. Присутствие священника было 
необязательным.

Поэтому начали выпускаться массовые церковные уставы с указаниями. 
Они указывали священникам и прихожанам как правильно обмениваться 
клятвами. Например, предписывалось следующие: «бракосочетания должны 
отмечаться с достоинством и с почтением, без смеха и грубости. Ни в тавернах, 
где публика пьёт и трапезничает, никто не должен связывать женщине руки 
травой или иным материалом, дабы прелюбодействовать с ней». Иными 
словами, не женитесь в пабах и не женитесь для того, чтобы затащить кого-то в 
постель. Подобными инструкциями церковь загоняла людей в рамки 
надлежащего супружеского поведения, не меняя основополагающего 
теологического принципа, согласно которому брак рождается по согласию.

Союз мужчины и женщины как «традиционный» моногамный брак в 
средневековой Европе утвердились далеко не сразу. Примерно до XI—XII вв. в 
Европе были широко распространены полигамные браки. В связи с этим, до 
определённого момента в Европе существовал институт конкубината. 
Конкубины содержались на деньги мужчин из высших слоёв общества. Об 
укорененности этого явления в средневековом обществе свидетельствует и то, 
что конкубина и ее дети были далеко не лишены прав: так, они могли 
унаследовать до четверти всего наследства; бастарды, незаконнорожденные 
дети, имели и гражданские права, их не ущемляла церковь.

К XII веку точка зрения на брак претерпевает изменения; теперь брак 
представлял собой тесный неразрывный и что немаловажно, моногамный союз, 
заключаемый по обоюдному согласию двух супругов.

Христианам было разрешено вступать в брак в возрасте 12 лет для 
девочек и 14 лет для мальчиков. Действительный возраст брака колебался в 
зависимости от региона и социального статуса брачующихся. Согласие
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родителей не требовалось, хотя в высоких слоях общества родители играли 
первостепенную роль в выборе партнера для своих детей, в особенности для 
дочерей. По свидетельствам английских документов XIII—XV веков, 
среднестатистический возраст вступления среди аристократии был 22 -24 года 
для юношей и 17 для девушек.

Брачный возраст остальных социальных слоев отличался ненамного. Так, 
в XIII—XV вв. во Флоренции, Тулузе, Париже, Лондоне для женщины он 
составлял приблизительно 17 - 18 лет, для мужчины — 28 - 30 лет; в XIII—XIV 
вв., в округе Пизы для юношей он был немного ниже, 26 - 27 лет. Примерно 
треть всех крестьянок, особенно это касалось беднейшего слоя населения, своё 
вступление в брак откладывали примерно до 25-27 лет. К тому моменту она 
успевала заработать и накопить себе приданное.

Таким образом, потенциальный брак воспринимался как важное 
соглашение, которое устраивало оба семейства, а желание новобрачных и вовсе 
игнорировалось. Родители могли свести пару вместе, но не могли заставить их 
пожениться. Брак как социальный институт создавал семьи, а семья -  главная 
ячейка общества. Но когда речь шла о королевских семьях, то ставки были 
более высоки, тут уже речь шла не семье как отдельной ячейки, а о будущем 
всей страны.

На протяжении всего периода средневековья самой важной ролью 
женщины была - роль матери, будь она богатой или бедной, дети были ее 
главным приоритетом.

Данные К. Клапиш-Зубер, исследовавшей ситуацию во Флоренции XV 
века, показывают, что у горожанок была аналогичная картина. В среднем 
флорентийка, которая вышла замуж в 17 лет и не потеряла мужа, рожала 10 
раз; интервал между родами составлял 20 месяцев. Вследствие разницы в 
возрасте мужа и жены, и большой мужской смертности в средней 
флорентийской семье рождалось около 7 детей. Хотя были семьи и 
бездетные, и многодетные. Достаточно характерными являются такие 
примеры: в 1461 году одна 29-летняя тосканская бюргерша осталась вдовой с 
12 детьми, которых она произвела на свет за 13 лет брака; другая 
итальянская горожанка за 22 года родила 17 детей. В семье бедного 
сиенского красильщика тканей, оставшейся в истории потому, что в ней 
появилась на свет знаменитая святая Екатерина Сиенская, было двадцать 
пять детей.

К сожалению, высокая рождаемость следовала рука об руку с не менее
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высокой смертностью. Судя по данным одного из итальянских городков -  
Пистойе, мы видим, что в 1427 году среднее число детей в богатой семье 
горожанина равнялось 2,26, в то время как в бедной -  0,86. Что касается 
сельской округи данного города, также заметна разница между социальными 
слоями: в богатой сельской семье -  3,22, а в бедной -  1,46.

Таким образом, мы видим, что именно два женских образа-антипода 
послужили основанием формированию представления о женской природе в 
обществе европейского средневековья. Именно через образ Евы и Марии, мы 
видим ту противоречивость и двойственность, существовавших на 
протяжении нескольких столетий.

Средневековая культура дала толчок к формированию традиционных 
представлений о женской природе. Церковь стремилась контролировать и 
мужчин и, женщин на протяжении всей жизни: от рождения до смерти, не 
забывая при этом и промежуточные этапы их жизни такие, как: брак, 
семейная жизнь, развод. Женщины во многом были ограничены в своих 
правах и им не допускались некоторые послабления, которые позволялись 
мужчинам. Например, мужская измена почти никогда не подвергалась 
общественному осуждению, и если супруга узнала об измене мужа, то она 
должна была держать это в секрете. Женская же измена имела куда более 
серьёзные последствия.

Однако ряд женщин смогли выйти за рамки общественных ожиданий и 
стать выдающимися женщинами в средневековом обществе.
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ЭКСПОРТ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ НА КИТАЙСКИЙ РЫНОК

С августа 2018 года в Китае разразилась вспышка африканской чумы 
свиней (АЧС), в результате которой поголовье свиней уменьшилось на 40%. 
Будучи лидером мирового производства свинины и первой крупнейшей 
страной-импортёром свинины, Китай подвергся резкому повышению цен на 
свинину из-за АЧС. В таких условиях китайское население, у которого свинина 
является основой рациона, стало искать другие источники белка. Безусловно, 
можно сказать, что это предоставило возможность увеличить объем экспорта 
мяса и мясных продуктов на китайский рынок.

Из куриных лап в Китае можно приготовить много разных вкусных блюд, 
поэтому спрос на куриные лапы на китайском рынке огромен. В ноябре 2018 
года были подписаны протоколы о взаимных поставках замороженного мясо 
птицы между Китаем и Россией. С этих пор 55 птицеводческих русских 
компаний имеют право экспорта мяса птицы на рынок Китая, в это число
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входит 40 российских птицеперерабатывающих предприятий и 15 фабрик по 
хранению продукции птицеводства [1]. В 2019 году из России в Китай было 
экспортировано 62,6 тысячи тонн мяса птицы на 143,4 млн долларов. Куриные 
лапы составили почти 70% объема всех поставок, далее следуют крылья - 
29,5%, а оставшаяся часть включает в себя окорочка, голени, бедра и так далее 
[2]. Основываясь на данных об объемах экспорта, становится очевидно, что 
куриные лапы и крылья в китайской кухне -  популярные ингредиенты, в то 
время как по мнению русских покупателей куриные лапы представляют собой 
непривлекательный товар. Именно такая разница в пищевых привычках и 
устоях позволяет организовывать крупные поставки куриных лап в Китай, что 
увеличивает прибыль предприятий.

В этом году на сайте Россельхознадзора был опубликован подписанный 
протокол между Главным таможенным управлением Китайской Народной 
Республики и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Российской Федерации) в отношении проверки, карантина и 
ветеринарных санитарных требований к говядине, экспортируемой из 
Российской Федерации в Китайскую Народную Республику [3]. При поддержке 
этого протокола, два российских производителя получили аттестации о 
поставке говядины в Китай. По словам руководителя исполкома Национальной 
мясной ассоциации Сергея Юшина, китайский потребительский рынок имеет 
спрос на поставки и обычной говядины, и премиальной говядины, поскольку 
китайские жителей представляют платежеспособный спрос [4].

Расходы китайцев на еду растут, поскольку китайские потребители 
предпочитают изысканные продукты, такие как королевские крабы, трепанги и 
другие. Благодаря использованию маршрута Камчатка-Зарубино-Хуньчунь, 
транспортирование королевских крабов стало более выгодным, поскольку 
появилась возможность сократить издержки. 13 июня 2017 года из порта 
Холмск (Сахалин) в Шанхай были доставлены российские крабы, после чего 
ежемесячно был налажен стабильный экспорт королевских крабов из России. В 
2019 году в порт Шанхая прибыло 11 судов с крабами, общей массой не менее 
850 тонн. Шанхайский импорт крабов из России увеличился в 2019 году на 
950%[5].

Сотрудничество таможенных служб между Китаем и Россией 
стимулировало проведение таможенных процедур, ускорило доставку товаров 
на китайский рынок, что позволило до определённого уровня сохранять
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свежесть и качество товаров.
Из-за благоприятного географического положения в мае 2016 года в 

городе Хэйхэ открылась онлайн-платформа epinduo.com, которая занимается 
поставками российских товаров в Китай. Магазин также сотрудничает с 
китайскими электронными площадками (Tmall.com, JD.com и др.), чтобы с их 
помощью продвигать и стимулировать продажи товаров из России. Российские 
товары отличаются высоким качеством и выгодными ценами, к тому же, у 
китайского населения есть интерес и спрос на них. По данным epinduo.com, 
растительное масло, пиво, мед и другие натуральные продукты привлекают 
наибольшее внимание покупателей. С углублением сотрудничества в 
экономической сфере, всё больше и больше русских товаров появляется на 
китайском рынке[6].

Вывод. На нынешнем этапе сотрудничество в отраслях экономики между 
Китаем и Россией концентрирует свое внимание на таких направлениях как 
энергетика, строительство совместной транспортной инфраструктуры (мост 
через Амур), расширение логистических маршрутов (морской транспорт из 
порта Холмск в Шанхай, Китайско-европейский экспресс). Тем не менее, 
сотрудничество между таможнями стран (подписание протокола о поставках 
мяса птицы и говядины, упрощение оформления таможенных процедур) и ряд 
других мер также способствуют развитию торгового сотрудничества между 
двумя странами, что создает средним и малым предприятиям возможность 
более глубокого сотрудничества в областях сельского хозяйства и электронной 
коммерции.
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 
ТРАНСГРАНИЧЬЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Проблема идентичности не теряет своей актуальности в современных 
исследованиях. Сегодня особый интерес вызывает региональная идентичность. 
Данный поворот вызван изменившимися условиями, в которых происходит
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формирование и развитие идентичности в наши дни. Под влиянием 
глобализации и международной интеграции происходят интенсивные процессы 
смешения, увеличивается доля людей, считающих себя представителями не 
одной, а двух и более этнокультур, использующих в качестве родного 
несколько языков. Вследствие глобализации функции границ и приграничных 
зон быстро меняются. На пересечении границ образуются особые 
этнокультурные территории -  трансграничья, в условиях которых начинает 
формироваться особый тип региональной идентичности -  трансграничная 
идентичность.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 
изучения трансграничья как условия формирования особого типа 
идентичности.

Главным источником исследования являются полевые материалы, 
собранные в 2011, 2014, 2015 и 2016 гг. в рамках работы этнологических 
экспедиций на территории Свердловской области и Башкирии. Также 
использованы данные анкетирования, проведенного в 2011 и 2014 гг. среди 
татар, башкир и соседних народов Среднего Урала и Башкирии. Анкета 
включала 64 вопроса по блокам: наследие, идентичность, проблемы.

Другим источником написания данной работы стали полевые записи 
автора, собранные при работе в деревне Уфа-Шигири, населенном пункте со 
смешанным татаро-башкирским населением, Свердловской области в августе 
2015 г., и во время исследования северо-восточного региона Башкирии в июле
августе 2016 г.

Изучение региональной идентичности в контексте трансграничных 
процессов имеет теоретическую и практическую значимость. Анализ 
особенностей региональной идентичности в ситуации трансграничного 
социокультурного пространства позволяет выявить и описать сложные 
механизмы формирования типов идентичности в глобализирующемся и 
регионализирующемся современном мире.

В российской науке понятие «трансграничность» появилось относительно 
недавно, и активно используется в трудах по экономике, социологии, 
психологии, политологии, геополитике, географии, экологии, геоэкологии, 
культурологии, этнологии и в других научных направлениях.

Ввиду слабой изученности и многомерности трансграничность на 
сегодняшний день не имеет единого определения, как в отечественной науке,
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так и в зарубежной. Это понятие в социальных науках применяется к 
«сотрудничеству», «взаимодействию», «региону» или «территории».

Чаще всего, трансграничье определяют, как два или более региона, 
связанные между собой, имеющие характерные свойства и являющиеся 
звеньями контактирующих структур. «Социокультурное пространство 
трансграничного региона формируется как единое «глокальное» поле и 
представляет собой динамическую структуру, позволяющую социокультурному 
разнообразию двух сопредельных приграничных культур функционировать как 
единое целое».

П.Я. Бакланов и С.С. Ганзей полагают, что использование термина 
«трансграничная территория» возможно для описания целостных территорий, 
находящихся между отдельными соседними субъектами государства -  
республиками, краями и т.д. Данная трактовка позволяет говорить о том, что 
трансграничье может складываться не только на границе двух государств, но и 
в пределах одной страны, на пересечении нескольких административных 
единиц, которые также характеризуются общностью исторической судьбы и 
традициями. Исходя из целей и задач нашего исследования, мы будем 
придерживаться данной трактовки понятия «трансграничья».

В условиях трансграничного региона происходит создание особых 
этнокультурных связей и формирование соответствующего человека. 
Герасименко вводит в научный оборот понятие «трансграничный 
этнокультурный регион». Она характеризует его как одну из поликультурных 
маргинальных зон, которая находится на стыке разных культурных миров и в 
тоже время обладает единством и своеобразием.

В соответствии с целью данной работы трансграничье будет рассмотрено 
как социокультурное пространство, охватывающее взаимодействующие 
локальные этнические культуры. Основой трансграничного сотрудничества 
являются традиции и опыт взаимодействия в прошлом. Трансграничный регион 
отличается этническим, религиозным и языковым многообразием. В связи с 
этим становится актуальным вопрос об идентичности человека в условиях 
трансграничности.

В условиях трансграничности актуализируется региональная 
идентичность.

«Региональной идентичностью следует понимать связь, которую 
ощущает житель определенной территории (региона) с местом его жизни, и тип
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личности, который формируется на данной территории, и в деятельности 
которого находит выражение дух региона».

В рамках трансграничья человек может менять свою идентичность, 
отождествляя себя то с одной, то с другой группой, что приводит к появлению 
«дрейфа этничности».

Взаимодействие этнокультурных систем в условиях трансграничья 
приводит к формированию общих культурных черт и региональному 
самосознанию населения.

Согласно концепции Емченко, трансграничье рождает «маргинального» 
человека.

Но мы пришли к выводу, что не только трансграничье создает особый тип 
человека, но и сам человек, существующий сразу в нескольких культурах, 
является одним из условий формирования трансграничья.

На основании теоретических работ и эмпирического материала были 
выделены основные черты человека трансграничья:

1. Маргинальность проявляется в том, что человек сознательно 
принимает участие в культурной жизни и традициях двух разных народов.

2. Транзитность предполагает передачу культурного опыта между 
представителями разных культур и этносов. Поэтому для трансграничья 
характерно активное межкультурное взаимодействие.

3. Билингвизм
4. Двойная идентичность либо «дрейф этничности» выражается в 

смене идентичности, человек отождествляя себя то с одной, то с другой 
группой.

5. Бикультурность. Человек находясь на границы двух культур, не 
примыкает полностью ни к одной из них и не отрицает своей национальной 
принадлежности.

На сегодняшний день на территории и вдоль границ РФ сложилось 
несколько трансграничных регионов. Теоретические изыскания, сделанные в 
данной работе, послужат основой для последующего изучения идентичности 
населения южно-уральского трансграничья.
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СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В БРИТАНСКИХ 
СЕРИАЛАХ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ И ИХ ПЕРЕДАЧА НА РУССКИЙ

ЯЗЫК

Юмор является неотъемлемой частью любой культуры, обладает нацио
нальной спецификой и отражает образ мышления. Содержание, форма и приме - 
нение юмора могут варьироваться у разных культур. Как известно, в британской 
культуре преобладает юмор, основанный на иронии и игре слов. Толковый 
словарь Cambridge определяет юмор (humor) как the ability to be amused by 
something seen, heard, or thought about, sometimes causing you to smile or laugh, or 
the quality in something that causes such amusement [6].

Существуют различные классификации способов создания комического 
эффекта. Например, Н.Н. Поддубная выделяет среди лингвистических способов
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создания комического эффекта четыре категории: грамматические, лексические, 
фонетические и фразеологические [5]. В дополнение к четырем категориям 
Поддубной мы предлагаем выделять также стилистические средства, к 
которым относятся метафора, литота, гипербола, эпитет, зевгма, метонимия, 
сравнение и т.д. Кроме того, к стилистическим средствам создания комического 
эффекта можно отнести такой прием, как смешение стилей. Как считает 
Джеффри Финч, в некоторых формах комического преднамеренное смешение 
разговорного и официального стилей используется для создания комического 
эффекта [7].

В ходе дальнейшего изучения специальной литературы, нами было 
выявлено, что для создания комического эффекта часто используется 
полисемия, антонимия, синонимия. Более того, слова, произнесенные с 
определенной интонацией, также могут создавать комический эффект. 
Интонацию мы отнесем к экстралингвистическим способам.

Нам также импонирует точка зрения Л.Э. Мугиновой, которая 
рассматривает зевгму в качестве одного из способов создания комического 
эффекта и утверждает, что зевгма лежит в основе каламбура и, как правило, 
сопровождается эффектом неожиданности [4].

В качестве экстралингвистических способов создания нами были 
выделены: ирония, сарказм, преувеличение и преуменьшение, самоирония, 
поддразнивание, ответы на риторические вопросы, умные ответы на серьезные 
высказывания.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, мы можем 
составить свою классификацию способов создания комического эффекта.

Способы создания комического эффекта
1. Лингвистические
1) Грамматические: намеренные грамматические ошибки,

уничижительные суффиксы.
2) Лексические: полисемия (игра слов), омонимия (игра слов), антонимия, 

синонимия, авторские окказионализмы, архаизмы, сленг, арго.
3) Фонетические: омофония (игра слов), созвучие (игра слов), дефекты

речи.
4) Фразеологические: использование фразеологизмов, трансформация
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устойчивых выражений.
5) Стилистические:
А) Выразительные средства языка (гипербола, литота, зевгма, эпитет, 

метафора, метонимия, оксюморон, гротеск, сравнение, лексический повтор, 
характоним, аллюзия/реалия, алогизм.

Б) смешение стилей
2. Экстралингвистические
1) Ирония, самоирония, сарказм.
2) Ситуация -  высказывание является комичным только в определенном 

контексте.
3) Жесты, мимика.
4) Поддразнивание
5) Ответы на риторические вопросы.
6) Умные ответы на серьезные высказывания.
Иронию мы предлагаем отнести к экстралингвистическим средствам, так 

как ирония основана прежде всего на том, как произносится реплика и в каких 
обстоятельствах она произносится. Ироничная реплика, вырванная из контекста 
и произнесенная обычной интонацией, теряет свою комичность.

Особо следует выделить игру слов (каламбур), которая может создаваться 
при помощи омофонии, омонимии, двусмысленности (полисемии). Мы не 
можем включить игру слов как способ создания комического эффекта в 
классификацию, так как мы считаем ее не столько способом создания 
комического эффекта, сколько категорией юмора, однако мы считаем важным 
выделить другие способы создания комического эффекта, которые 
способствуют возникновению игры слов.

Что касается перевода, особую трудность при переводе текстов 
аудиовизуальных произведений представляют каламбур (игра слов), аллюзии и 
реалии, которые часто используются для создания комического эффекта, и 
невозможность их адекватного перевода на язык перевода может стать 
причиной «когнитивного диссонанса». В своей статье Е.Г. Ким описывает такое 
явление, как «когнитивный диссонанс переводчика», который возникает тогда, 
когда «зритель слышит закадровый смех, который указывает на то, что на 
экране происходит что-то смешное, но не понимает, что именно» и нарушается
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целостность восприятия. Иными словами, причиной возникновения 
когнитивного диссонанса является неспособность переводчика адекватно 
передать игру слов [1].

При переводе реалий и аллюзий можно столкнуться с отсутствием в 
языке перевода эквивалентного термина, обозначающего конкретную реалию. 
Реалии принято относить к безэквивалентной лексике, которую можно 
перевести при помощи переводческих трансформаций. Рассмотрим 
переводческие трансформации по В.Н. Комиссарову: 1) Лексические 
(транскрибирование и транслитерация; калькирование; лексико-семантические 
замены: конкретизация, генерализация, модуляция (смысловое развитие)), 2) 
Грамматические (синтаксическое уподобление (дословный перевод), членение 
предложения, объединение предложений, замена формы слова, части речи или 
члена предложения, 3) Комплексные (лексико-грамматические трансформации 
(антонимический перевод, экспликация (описательный перевод), компенсация), 
4) Технические приемы перевода: перемещение лексических единиц, 
лексическое добавление, опущение [2].

Приведем два примера, в которых трудность для перевода вызывают 
реалии и полисемантичные слова, первый пример из комедийного сериала 
«Дживз и Вустер» (Jeeves and Wooster):

Aunt Dahlia: Everard's a real artist. His stuff's good; some of it's even in the 
Tate. Look at that... that's one of Everard's.

Bertie: Oh, I like the patina!
Aunt Dahlia: You don't even know what a patina is!
Bertie: Well, no; but it's generally safe to say something like that when 

confronted with a bit of art.
Тетя Делия: Эверард -  настоящий художник. Его работы неплохи, 

некоторые из них даже в галерее «Тейт». Посмотри... Это одна из картин 
Эверарда.

Берти: О, мне нравится патина!
Тетя Делия: Ты даже не знаешь, что такое патина!
Берти: Что ж, нет, но обычно можно с уверенностью сказать что -то такое 

о предмете искусства.
Для перевода реалии мы использовали прием добавления (галерея
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«Тейт»), а для перевода многозначных слов stuff и one был использован прием 
конкретизации («работы» и «одна из картин»).

Второй пример из научно-фантастического сериала «Доктор Кто» (Doctor
Who):

Ryan: So, Tesla. Is he something to do with the cars, then?
Graham: Yeah, well, they're named after him. He's a famous invetor, ain't he,

Doc?
Yasmin: Yeah? And what did he invent?
Graham: Well, he invented the er... the whatchamacallit. Tell 'em, Doc.
Райан: Так, Тесла. он как-то связан с машинами, да?
Грэм: Да, что ж, компания названа в честь него. Он знаменитый 

изобретатель, правда, Док?
Ясмин: Да? И что же он изобрел?
Грэм: Ну, он изобрел.... Какую-то штуку. Расскажи им, Док.
В переводе нами была использована конкретизация, слово they мы 

перевели как «компания» (как можно догадаться, речь идет об американской 
компании «Тесла», производящей электромобили).

Перевод каламбуров, которые создают комический эффект, также 
представляет особую трудность. Анализируя перевод каламбуров из ситкома 
«Теория большого взрыва», А.А. Мичурова отмечает следующие способы 
перевода каламбуров: компенсация (создание аналогичного каламбура в языке 
перевода, в том числе создание окказионализмов) и калькирование [3].

Далее приведем два примера, которые представляют трудность для 
перевода по причине наличия игры слов. Первый пример из комедийного 
сериала «Шоу Фрая и Лори» (A Bit of Fry & Laurie):

Stephen: You have a daughter, I believe?
Hugh: Yeah. Yeah, Henrietta.
Stephen: Did he, did he? I'm sorry to hear that.
Стивен: Полагаю, у вас есть дочь?
Хью: Да, Дурра.
Стивен: Правда? Жаль это слышать.
Так как передать игру слов, используя имя Генриетта сложно, было 

подобрано другое имя (Дурра (араб. «жемчуг») - дура), использован прием
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компенсации.
Второй пример из научно-фантастического сериала «Доктор Кто» (Doctor

Who):
Doctor: I just want a mate.
Donna: You just want to mate?
Doctor: I just want a mate!
Donna: You're not mating with me, sunshine!
Доктор: Мне просто нужна пара.
Донна: Так тебе нужна девушка?
Доктор: Мне просто нужна пара!
Донна: Чтобы спариваться? Нет уж, дорогуша!
Слово mate может переводить как «пара» и «спариваться», игра слов 

построена на двусмысленности. Для передачи игры слов на русский язык был 
использован метод компенсации (слово «пара» может означать «партнер, 
приятель» или «романтический партнер»).

Таким образом, при переводе юмора в аудиовизуальных произведениях 
можно с толкнуться с множеством трудностей, в частотности, с 
необходимостью перевода каламбуров, аллюзий и реалий. Мы полагаем, что 
при переводе аудиовизуальных произведений передача юмора обязательна, 
даже если перевод комического требует переосмысления содержания 
высказывания.
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«СТУДЕНТЫ ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»: 
ИДЕЙНАЯ ПЛАТФОРМА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В США В 1960-1969 ГОДЫ

Общественно-политические движения в США в 1960-е годы 
продемонстрировали глубокий кризис американского общества. Большую роль 
в протестном движение сыграла организация «Студенты за демократическое 
общество», показавшая широкий спектр деятельности и идейной 
направленности студентов и молодежи США. Данная тема конкретно не 
поднималась в историографии, и до сих пор не был дан точный анализ 
комплекса действий и идей данной организации, ставшей частью широкого 
интеллектуального, политического и социального движения «новых левых» в 
1960-е и 1970-е годы.

Организация «Студенты за демократическое общество» возникла в 1960 - 
м году, как молодежное крыло «Лиги за промышленную демократию», которая 
представляла собой социал-демократическую группу с
антикоммунистическими воззрениями.
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Студенческое движение в США в 1960-е годы имело под собой глубокие 
причины. Во-первых, появление спроса на кадры с высшим образованием в 
результате научно-технической революции и, таким образом, ростом 
количества студентов из разных слоев американского общества, как по 
принципу дохода, так и по принципу принадлежности к разным 
национальностям и расам. Во-вторых, студентам лишь предстояло занять свое 
место в обществе, из-за чего они были менее привязаны к системным 
институтам и более склонными к радикализму. В-третьих, среди студентов 
было возмущение системой образования, а также экономическим состоянием 
низших и средних слоев, что приводило к недовольству властью. В-четвертых, 
неприятие внешней политики США, которое усилилось с началом Вьетнамской 
войны, подразумевавшей призыв все тех же студентов.

В 1960 г. СДО провела первую встречу и приобрела свое наименование. 
На собрании в Мичиганском университете Алан Хабер, видный сторонник 
студенческого синдикализма, был избран президентом организации. Его 
позиция определила основной плацдарм действий -  кампусы. В этот период 
шла активная попытка сформировать идеологию организации. Наряду с 
Хабером, выдвигавшем идею о борьбе за гражданские права, выделяется 
личность Тома Хейдена, который активно поддерживал данную позицию, 
являясь одним из деятелей регистрации избирателей на Юге США. Идея 
борьбы за гражданские права становится одним из ключевых аспектов 
деятельности организации СДО.

В 1962 г. СДО разработала и приняла свои первые программные 
документы. Манифест известный под названием «Порт-Гуронская декларация» 
был сформулирован на основе более раннего проекта Тома Хейдена. 
Декларация пересматривала и критиковала весь устоявшийся уклад 
американской жизни: деятельность партий, крупного бизнеса, профсоюзов, 
военно-промышленного комплекса, поднят вопрос о гонке вооружений, 
антикоммунизме и возлагалась вина на США в Холодной войне, помимо СССР. 
Также в документе обозначалось видение «нового левого» движения, как союза 
либералов и социалистов, готовых работать над созданием демократического 
общества в США. Большое влияние на студентов при составлении произвела 
работа Ч. Миллса «Письмо новым левым».

Организационные моменты включила в себя Конституция СДО. До 
выхода СДО из «Лиги за промышленную демократию» в 1965 г. она имела
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антикоммунистический характер. В ней содержались статьи о системе работы 
организации, должностях и голосовании, а также принципы участия, которые 
делали СДО весьма «рыхлым» собранием «широкого левого» формата.

В 1963 году под руководством Тома Хейдена принят «Проект 
экономических исследований и действий», который подразумевал выезд 
активистов в бедные районы Америки. Программа ставила две цели: внести в 
умонастроения обездоленных семена сомнения и мыслей, которые позже дадут 
плоды в отношении социальных проблем по мере изменения их взглядов; опыт 
и действие группы студентов на достижение социальных изменений. Всего 
было представлено 10 вариантов проекта по штатам: в Балтиморе, Бостоне, 
Честере, Чикаго, Хазард, Луисвилл, Филадельфия, Трентон, Кливленд, Ньюарк. 
Лишь последние два оказались действенным: им удалось привлечь несколько 
десятков людей из населения для совместного обсуждения проблем. В 1965 
году студентам пришлось признать провал проекта с окончанием выделенного 
бюджета.

Параллельно данному проекту, действовал краткосрочный 
«Политический образовательный проект» под руководством Стива Макса с 
лозунгом «Часть пути с LBJ». Его деятели считали, что нужно выбирать на 
предстоящих выборах меньшее из зол, т.е. поддержать Джонсона, а не 
консерватора Голдуотера. Проект был раскритикован большей частью членов 
СДО, т.к. личность Джонсона уже тогда не пользовалась популярностью в 
среде радикалов.

В это же время действовал «Проект исследования мира и образования». 
Его организатором сначала был Дик Флэкс, а после него Пол Бут и Тодд 
Гитлин. Они распространяли информационные бюллетени, позиционировались, 
как научный отдел СДО, проводя различные исследовательские работы.

С 1965 года СДО активно начинает принимать участие в антивоенном 
движении, став, по сути, его инициатором. Любопытно, что антивоенный 
настрой присутствовал в организации еще со времен Порт-Г уронской 
декларации. Война во Вьетнаме привлекла широкие массы населения к данной 
проблеме, расколола американское общество. СДО использовала несколько 
форм акций. Во-первых, сит-ин или сидячие забастовки, перенятые еще со 
времен борьбы за гражданские права. Во-вторых, многочисленные марши с 
выдвижением требований, на которых произносились радикальные речи
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видных активистов. В-третьих, тич-ины или обучающие собрания, 
собирающие преподавателей и студентов для обсуждения причин войны и 
собственных взглядов. В-четвертых, поездки в стан «врага» и демонстрация 
открытости вьетнамцев к диалогу: Том Хейден посетил Ханой, а позже помог 
обмену военнопленными и выпустил книгу. В-пятых, демонстрации с 
сожжением повесток. В-шестых, собственный экзамен, в котором 
демонстрировалась пагубность и несправедливость войны во Вьетнаме. В - 
седьмых, создание союзов призывников и их координация. Ключевым 
критерием для продолжения акций являлся принцип мобилизации населения 
на активное сопротивление, т.е. методы не отвечавшие ему отметались. Это, 
прежде всего продолжение экзаменационного опроса, действий тич-инов. 
Антивоенная деятельность вылилась в жестокое сопротивление в 
Колумбийском университете в апреле и в августе на демонстрации в Чикаго 
в 1968 году. Так, идеи борьбы за мир во Вьетнаме и свободы выбора 
неучастия в военном конфликте стали истоками идеологии насилия по 
отношению к системе со стороны определенных лиц в СДО. Антивоенные 
выступления рассматривались, как борьба против всей «системы угнетения». 
По воспоминаниям одного из участников движения «война во Вьетнаме и 
ощущение неослабевающего экономического неравенства привели ее от 
либеральных демократических взглядов к революционной идее».

СДО помимо различных направлений деятельности имела различные 
группы внутри самой организации. Одна из фракций, существенно 
повлиявших на радикализацию организации, была группа «Власть прерий». 
У руководства СДО встали представители менее престижных ВУЗов 
среднего Запада с расширением состава из-за активизации населения после 
начала конфликта во Вьетнаме. Ник Эглсон, Грег Калверт, Карл Дэвидсон 
являлись сторонниками студенческого синдикализма и поворота внимания 
СДО вновь на работу в кампусах и радикальное перестроение университетов 
с лозунгом «Власть студентов!». Последний отразил программу в своей 
статье. Они хотели децентрализации, лишения системы инструментов 
влияния над студентами, объединение студентов для решения собственных 
проблем и перестройки общества. Студенты «настаивают на первостепенном 
изменении общественной структуры Америки». «Власть прерий» сыграла 
большую роль в переходе СДО к революционной риторике. Отныне
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студенты без стеснения заговорили о революции, капитализме, коммунизме и 
империализме. Последний термин вообще употреблять стало модно в среде 
организации.

Данными терминами не брезгали пользоваться маоисты из 
Прогрессивной рабочей партии -  осколка Компартии США. Они 
использовали СДО, как платформу для поиска новых сторонников, 
одновременно являясь и частью организации с 1965 года. Их партия 
представляла централизованную силу, с четким следованием своих 
сторонников программе, не принимающих контркультурные веяния. В 
начале 1967 г. они начинают разрабатывать концепцию о союзе студентов и 
рабочих в поддержку бастующих рабочих, интересов работников кампуса и, 
естественно, антивоенного движения, что позволило бы им расширить число 
сторонников. Они также считали, что освобождение женщин и черных 
придет лишь с освобождением пролетариата. На собраниях ПЛП удавалось 
выигрывать голосования за счет субординации, в то время как другие группы 
были разрознены, не имели четкой цели и единения по выдвигаемым 
вопросам.

В среде СДО зрело недовольство политикой лейбористов. В 1968 г. 
была образована фракция «Революционное молодежное движение», в 
которой объединились студенты по принципу неприятия ПЛП. Им удалось 
представить широкой американской левой силе другую концепцию, согласно 
которой студенты в будущем составят новый рабочий класс, поэтому и 
возрастает их роль в функционировании системы капитализма. Члены 
фракции продолжали считать деятельность в кампусах своей основной 
целью. По поводу расизма отмечали, что это «болезнь» белого мира, в том 
числе белого рабочего класса, таким образом, черные являются авангардом 
революции из-за своего стремления к освобождению. И, по их мнению, 
женщина притесняется не только правящим классом, но и белыми рабочими. 
Разумеется, такая позиция склонила к ним феминистские группы СДО. 
Единение привело к тому, что на июньской конференции 1968 года два из 
трех руководящих поста заняли их сторонники.

К 1969 году СДО насчитывало около 100 тысяч членов. В организации 
присутствовали две крупные группы: лейбористы и молодежное движение. 
Их заключительной схваткой стала конференция в Чикаго 18 июня 1969 г., на
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котором и само «Революционное молодежное движение» раскололось на две 
фракции РМД I, выступившие с манифестом «Метеорологов» и РМД II с 
более умеренной позицией против насилия. В результате дебатов СДО 
разделилась на три группы, которые считали себя «истинным» СДО. Сама же 
организация с ее принципами перестала существовать.

Таким образом, феномен СДО демонстрировал широкий спектр 
деятельности и идеологических платформ «новых левых». Во- первых, СДО 
вела активно деятельность по борьбе за гражданские права населения, 
антивоенную деятельность с различными видами акций, и работу в кампусах, 
бедных районах, участвовала в предвыборных президентских гонках, 
проводила свой анализ действительности. Во-вторых, СДО имела в своем 
составе разные идеологические группы: теоретиков революции со стороны 
бедноты, студенческих синдикалистов, маоистов, революционеров -радикалов 
и более умеренных преобразователей. Данный опыт радикалов будет 
использован в последующем «критическом десятилетии» Америки, но уже не 
в формате распавшейся организации.
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НЕОРИТОРИКА КАК КУЛЬТУРНО-ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО

ЯЗЫКА

Из истории становлення риторики очевидно то, что объективной 
основой зарождения ораторского искусства как социального явления стала 
насущная необходимость публичного обсуждения и решения вопросов, 
имевших общественную значимость. История свидетельствует, что 
важнейшим условием проявления и развития ораторского искусства, 
свободного обмена мнениями по жизненно важным проблемам, движущей 
силой критической мысли являются демократические формы правления, 
активное участие свободных граждан в политической жизни страны.

Риторика как систематическая дисциплина сложилась в Древней 
Греции в эпоху Афинской демократии. В этот период умение выступать 
публично считалось необходимым качеством каждого полноправного 
гражданина. Вследствие этого, афинскую демократию можно назвать первой 
риторической республикой. Отдельные элементы риторики (например, 
фрагменты учения о фигурах, о формах аргументации) возникли еще раньше 
в Древней Индии и в Древнем Китае, но они не были сведены в единую 
систему и не играли столь важной роли в обществе.

Начало риторики принято возводить к 460 -м годам до н.э. и связывать с 
деятельностью старших софистов Коракса, Тисия, Протагора и Горгия. 
Следует отметить, что отношение к софистике и к софистам было 
двойственным и противоречивым, что отразилось даже в понимании слова 
«софист»: вначале оно обозначало мудреца, человека талантливого,
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способного, опытного в каком-либо искусстве; затем, постепенно, 
беспринципность софистов, их виртуозность при защите прямо 
противоположных точек зрения привело к тому, что слово «софист» 
приобрело отрицательную окраску и стало пониматься как лжемудрец, 
шарлатан, хитрец.

Аристотель (384-322 до н.э.) завершил превращение риторики в 
научную дисциплину. Он установил неразрывную связь между риторикой, 
логикой и диалектикой и среди важнейших черт риторики выделил ее 
«особую динамическую выразительность и подход к действительности 
возможного и вероятностного». В основных произведениях, посвященных 
риторике («Риторика», «Топика» и «О софистических опровержениях»), 
Аристотель указал место риторики в системе наук античности и подробно 
охарактеризовал все то, что составляло ядро риторического учения на 
протяжении последующих столетий (виды аргументов, разряды слушателей, 
роды риторических речей и их коммуникативные цели, этос, логос и пафос, 
требования к стилю, тропы, синонимы и омонимы, композиционные блоки 
речи, способы доказательства и опровержения, правила спора и др.). В 
отличие от риторического идеала софистов, который обладал такими 
особенностями, как, манипуляция, направленность на победу любой ценоз, а 
не достичь истины, господство убеждающей «внешней» формы речи, идеал 
Аристотеля заключался в диалогичности (не манипулирование людьми, а 
побуждение их мысли -  вот цель речевого общения и деятельности 
говорящего), гармоничности (лавная цель разговора -  не победа любой 
ценой, а объединение сил участников общения для достижения согласия) и 
осмысленности (цель разговора между людьми, как и цель речи -  поиск и 
обнаружение истины), что способствовало повышению статуса 
риторического искусства.

Эпоха Возрождения ознаменовалась новым подъемом внимания к 
риторике, что объяснялось пробуждением интереса к человеку, к его 
личности и земной жизни. Оно вбирало в себя лучшие достижения античной 
риторики и одновременно вдохновлялось новыми гуманистическими 
идеалами. Заметный вклад в развитие риторики внесли европейские
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писатели, и мыслители нового времени: Б.Паскаль, М.Монтень, И.Гете, 
Ф.Бэкон и др. В XIX риторика как наука начала претерпевать кризис. 
Культура речи стала отраслью языкознания. Между тем 20 в. стал веком 
рождения наук от речи, ее механизмы изучали лингвисты Ф.де Соссюр, А.А. 
Потебня, Л.В. Щерба и психологи Л.С. Выготский, А.Р. Лурия. 
Неожиданный интерес к риторике, показавшийся поначалу просто очередной 
модой, постепенно приводит к формированию весьма перспективного 
направления междисциплинарных исследований языка в действии.

Современная, обновленная риторика получила название неориторики. 
Она представляет собой прямое продолжение риторики классической, 
несмотря на существенные различия в содержании. Сходство классической и 
новой риторики в их целях: цель риторики - наиболее эффективное 
воздействие, убеждение слушателей в правоте оратора; неориторика 
определяется как поиск наилучших вариантов общения, воздействия, 
убеждения.

Сегодня неориторика (название введено профессором Брюссельского 
университета Хаимом Перельманом) разрабатывается на стыке лингвистики, 
теории литературы, логики, философии. Появление новой риторики придало 
самому термину «риторика» два смысла: 1) узкий - как обозначение 
комплексной дисциплины, изучающей ораторское искусство; 2) широкий - 
при котором объектом риторики становятся любые разновидности речевой 
коммуникации, рассматриваемые через призму осуществления заранее 
выбираемого воздействия на получателя сообщения. Риторика получает свое 
развитие и в рамках психолингвистического направления, жанроведения, 
изучения практик делового общения, юридической герменевтики и 
судебного красноречия, поэтики, логики. В центре исследовательской 
антропологической парадигмы находится человек в языке -  языковая 
личность. Неориторика проявляет интерес к теории и опыту, накопленному 
на радио, телевидением, прессой, рекламой; к построению диалога и 
полилога, к вариантам обратной связи в общении. С позиций риторики 
изучается « языковой вкус эпохи», новые тенденции в развитии языка в его 
массовом употреблении, их отношение к понятиям культуры речи, к
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традиционным нормам этикета, а также рождение и распространение новых 
этикетных речевых стандартов.

Неориторика становится не только теорией ораторства: ее цель 
определяется как поиск оптимальных форм, вариантов, алгоритмов общения 
в современных условиях. Само общение понимается в широком смысле: не 
только обмен информацией, диалог, но и все возможные ситуации 
вербальных и невербальных контактов, включая эмоциональный. В 
контактах, в общении реализуется коммуникативная потребность людей в 
обмене информацией. Сущность коммуникации состоит во взаимном 
понимании, передаче фактов, обобщенных знаний, идей, побуждений.

В будущем, как культурно-этический аспект функционирования 
литературного языка, возможно становление риторики как прикладной 
семиотической дисциплины. Это должно осуществиться посредством 
детального количественного и качественного описания закономерностей 
устройства всех существующих типов текста и речевых жанров. Разработка 
подробных каталогов типов преобразований плана выражения и плана 
содержания, описание всех возможных структурных видов естественно - 
языковых аргументов, формирование классификации культурно -этических 
речевых требований, позволят вынести предмет риторики в основной ряд 
лингвистических дисциплин.

Таким образом, в этическом плане риторика, при правильном ее 
использовании, является эффективным инструментом в борьбе с языковой 
агрессией, демагогией, манипулированием. Здесь важная роль принадлежит 
дидактической риторике. Знание основ дисциплин риторического цикла 
позволит распознать демагогические и манипулятивные пропагандистские 
приемы в средствах массовой информации и в приватной коммуникации, а, 
следовательно, эффективно защищаться от них.
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БОЛГАРИЯ В СОСТАВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Введение. С середины 90-х годов самой главной важной стратегической 
задачей Болгарии и Румынии являлось вступление в ЕС. Обе страны считали, 
что членство в Евросоюзе обеспечит экономический рост и организацию жизни 
по стандартам Европы. Что касается Запада, то расширение ЕС предоставит 
экономически выгодные и необходимые ресурсы для упрочнения безопасности 
региона [6, c 4]. После вступления в ЕС Румыния и Болгария столкнулись с 
рядом кризисных явлений, в первую очередь, в экономике. Можно сказать, что 
оба государства оказались в совершенно новых и непривычных условиях. Во - 
первых, появилась необходимость срочно решать все экономические проблемы 
и вопросы. Во-вторых, Болгария и Румыния были обязаны действовать в 
условиях единой экономической европейской политики [6, c 4].
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Основная часть. Отношения Болгарии и стран Западной Европы 
начались 8 мая 1990 года, когда они подписали Договор о торговом и 
экономическом сотрудничестве. Данный договор представлял собой как 
политическое, так и экономическое значение для дальнейших процессов 
объединения Болгарии и Евросоюза. Согласно этому соглашению Болгария 
начала наверстывать давно упущенные возможности в торгово -экономическом 
плане (по сравнению с остальными восточноевропейскими странами). Так, 
Европейский союз запустил процесс радикальных изменений в Болгарии [1].

В конце XX века сотрудничество Болгарии и Евросоюза в большей 
степени зависели от проводимых в стране реформ и их оценок, даваемых 
западными политиками. Согласно данным оценкам Болгария значительно 
отставала от стран Вышеградской тройки (т.е. Венгрии, Чехословакии и 
Польши). Однако политики западных государств все также рассматривали 
Болгарию в качестве участника европейского объединения и поэтому 
выдвинули целый ряд условий для ее вступления в союз:

- государство с фундаментальными правовыми принципами (защита
свободы, достоинства и прав человека),

- функционирующая многопартийная система,
- свободные и честные выборы,
- рыночная экономика [4].
В скором времени (декабрь 1995 г.) Болгария снова подала заявление на 

членство в Европейском союзе и начала выполнять требования, 
предоставляемые ЕС, но этого было недостаточно. Так как согласно оценкам 
болгарское правительство должно умножить усилия в первую очередь в 
модернизации судебной системы и борьбе с коррупцией. К 2006 году Болгарии 
удалось сократить большое количество разных областей деятельности, в 
которых требовалось ликвидировать недостатки. Данный факт был принят 
Европейской комиссией как возможность и способность Болгарии справиться с 
трудностями и задачами, стоящими перед ней [5, c 165].

В ходе изменений, требуемых Европейским союзом от Болгарии, 
произошли корректировки в таких сферах, как:

- ядерная энергетика (для обеспечения безопасности представлялось 
важным закрыть третий и четвертый реакторы АЭС «Козлодуй», что указывает 
о мощных позициях европейского антиядерного лобби),
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- торговая сфера (во-первых, Европейская комиссия значительно 
снизила доступ производителей мясных и молочных продуктов из Болгарии; 
во-вторых для того, чтобы получить разрешение на экспорт товаров и 
различной продукции в Евросоюз, все компании Болгарии должны 
устанавливать критерий качества, соответствующие ЕС),

- земледелие (правительство Болгарии сделало огромную работу, 
выполняя требования ЕС, и рассчитывало получить в недалеком будущем 
евросубсидии; также было создано большое количество специальных структур 
и проведена идентификация земельных участков по всей стране) [1].

Несмотря на требования, выдвигаемые Еврокомиссией, премьер-министр 
Сергей Дмитриевич Станишев заявил, что «членство в ЕС -  это подтверждение 
готовности Болгарии взять на себя и выполнить обязательства как 
полноправный член европейской интеграции, так как участие в ЕС 
представляет собой некоего рода знак качества» [1].

Вступая в Евросоюз, по многим оценкам ученых (И. Ангелов, Д. Манова) 
Болгария является все же не столь подготовленной к равноправному участию в 
нем [1; 5, c 167]. Но, несмотря на это, благодаря членству в ЕС Болгария будет 
иметь более благоприятные условия для «догоняющего развития». Только 
вступление в ЕС и движение по пути «догоняющего развития» в значительной 
степени будут отвечать национальным интересам страны: «мы станем 
применять у себя порядок, правила, организацию и дисциплину, принятые в 
Европе, для того чтобы в нашей экономике и обществе стало больше порядка, 
законности и дисциплины»[1].

Трудности и проблемы, стоящие перед Болгарией, очевидно, не могут 
быть решены очень быстро. Они потребуют, во-первых, огромного количества 
времени, во-вторых, серьезных усилий по проведению технологической и 
структурной модернизации, активной политики инновации и др., в -третьих, 
решения внутренних проблем, таких как коррупция, нищета, несправедливость 
и пренебрежение властей и др. В добавление нужно отметить, что для обеих 
сторон (как для Болгарии, так и для ЕС) данное расширение имеет свои 
интересы. ЕС предпочтет успешную и стабильную Болгарию, чем государство с 
внутренними конфликтами или преступными группировками. Болгария же 
сможет изменить свой уклад жизни, подстраиваясь по стандарты ЕС [1].
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Так, выполнив все требования, предъявляемые Еврокомиссией, первого 
января 2007 года Болгария наравне с Румынией вошли в состав Европейского 
совета -  обе страны, наконец, стали полноправными участниками ЕС [1 ].

13 лет пребывания в европейском объединении Болгария выглядит более 
развивающейся и стабильной. После вступления в ЕС граждане Болгарии могут 
свободно перемещаться по всем странам организации как с целью туризма, так и 
возможностью найти работу или же получить образование. Кроме этого, 
согласно данным Евростата (Eurostat) c 2007 года ВВП страны увеличился с 25 
до 65 млн. евро в 2018 году (Таб. 1). В то же самое время реальный ВВП на душу 
населения в 2007 году составлял 4820 евро, когда сейчас данная величина 
поднялась до 6800 евро (График 1).

ВВП Болгарии [7]
Таблица 1

ДАТА ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ, %
2018 65,20 11,75%
2015 50,20 -11,64%
2011 57,42 13,45%
2007 44,41

Источник: GDP per capita in PPS [Electronic resource], mode of access: 
https ://ec. europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00114/default/table?lang=en 
(accessed 28.03.2020)

Однако, несмотря на большие изменения и улучшения, которые вызвал 
ЕС, на европейском континенте нет государства с более низкой 
производительностью труда, более низким ВВП, слабой 
конкурентоспособностью и мощными неудовлетворительными 
экологическими, социальными, институциональными, демографическими, 
антикоррупционными и другими показателями. Кроме этого по прошествии 
13 лет после вступления Болгарии в Евросоюз, она все еще находится по 
присмотром Еврокомиссии в сферах внутреннего порядка и правосудия [1].

В добавление нужно сказать, что огромные проблемы вызывают такие
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вопросы, как Шенгенская Зона и единая валюта, т.е. евро. После того, как 
Болгария вошла в ЕС, страна не получила право на вхождение в Шенгенскую 
зону. Планировалось, что Болгария сможет войти в Шенген в 2011 году, но 
данное решение было отклонено представителями Нидерландов и 
Финляндии из-за слишком высокого уровня коррупции. На данный момент 
решение о вхождении Болгарии в Шенген отложено на неопределенный срок 
в связи с большими потоками мигрантов и беженцев с Востока. В том же 
самом положении находятся и некоторые другие участники Евросоюза -  
Кипр, Румыния, Хорватия [2].

Г рафик 1 Реальный ВВП на душу населения в Болгарии и стран ЕС в
целом

Источник: Real GDP per capita [Electronic resource], mode of access: 
https ://ec. europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_08_10/default/table?lang=en 
(accessed 28.03.2020)

Что касается единой европейской валюты, то необходимо отметить, что 
для Болгарии вхождение и присоединение к еврозоне является обязательным, но 
не ограничено по времени. Конкретная дата зависит от присоединения к ERM 
(Exchange Rate Mechanism) -  Европейский механизм валютных курсов, который 
зачастую называют приемной еврозоны. Так, согласно заявления министра 
финансов Болгарии Владислава Горанова страна намерена присоединиться к 
приемному механизму в апреле 2020 года: «если в апреле 2020 года мы
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присоединимся к механизму ЕРМ II, то с 1 января 2023 года мы сможем ввести 
евро». Также министр финансов В. Горанов добавил, что Болгарии не нужно 
находиться в «зале ожидания» еврозоны, но согласно стандартам, 
предусмотренным ЕС, государству придется ждать приблизительно 2-3 года [3].

Выводы. Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что 
Европейский союз и участие Болгарии в нем сильно повлияло на страну в целом. 
В данной ситуации нельзя утверждать, что членство в ЕС имеет только 
положительные последствия. Как показывает данное исследование,

отрицательным моментом становится тот факт, что Болгария «немного не 
дотягивает» до уровня других стран ЕС. Для того чтобы Болгарию приняли как 
равноправного члена Евросоюза, правительство страны должно изменить многие 
показатели, связанные с экономической (ВВП), социальной (уровень 
безработицы, нищеты), демографической (беженцы и мигранты) и другими 
сферами жизни, а также побороть коррупцию.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ 
ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ СТРАН ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

После нефтяного кризиса 1970-х годов для большинства развитых 
стран стало очевидным, что для обеспечения бесперебойных поставок 
энергоресурсов недостаточно военной и экономической мощи. В 1974 году 
реакцией на нефтяное эмбарго стало создание Международного 
энергетического агентства странами ОЭСР с мандатом по энергетической 
безопасности [1]. МЭА определяет энергетическую безопасность как 
непрерывную доступность источников энергии по приемлемым ценам и 
разделяет ее на два вида: долгосрочную и краткосрочную. Долгосрочная 
энергобезопасность связана со своевременными инвестициями в 
энергоснабжение в условиях экономических и экологических изменений.
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Для краткосрочной энергобезопасности основным принципом является 
своевременная реакция энергетической системы на изменение спроса и 
предложения. Так как энергобезопасность является многомерным понятием, 
для стабилизации и защиты энергоснабжения необходимо учитывать как 
внешние, так и внутренние факторы: экономический, энергетический и 
политический аспекты, в сочетании с мерами, необходимыми для 
поддержания национальной безопасности [3].

Энергетическая безопасность является одной из составляющих 
международной безопасности, поэтому для исследования проблемы ее 
обеспечения в странах экспортерах и импортерах энергоресурсов 
применяются аналогичные теоретические подходы. Ведущее место при 
изучении вопроса энергобезопасности отводят теориям неореализма и 
неолиберализма. Согласно неореалистическому подходу решающую роль на 
мировом энергетическом рынке играют интересы стран -импортеров, целью 
которых является получение энергоресурсов по наиболее доступным ценам, 
и экспортеров, стремящихся занять наибольшую долю рынка, тем самым 
потеснив своих конкурентов. Сторонники неореализма полагают, что в 
настоящее время именно борьба за доступ к энергоресурсам между 
различными странами является причиной вооруженных конфликтов и 
вспышек агрессии [4]. Так, локальные воины являются примером того, как 
энергетические интересы государств напрямую влияют на сохранение 
международной безопасности.

М. Клэр полагает, что для многих стран обеспечение энергетической 
безопасности является приоритетным направлением их внешней политики. 
С 1980-х годов, согласно доктрине президента США Дж.Картера, 
государство использует военную силу для защиты нефтяных потоков из 
стран Персидского залива и других нефтедобывающих регионов, а любая 
попытка перекрыть этот поток расценивается как посягательство на 
национальные интересы США. На сегодняшний день контроль над 
нефтяными объектами становится целью многих террористических 
группировок, препятствующих вторжению Запада в мусульманский мир. По 
мнению автора, необходимо пересмотреть понимание энергобезопасности,
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основанное на применении силы для обеспечения бесперебойных поставок 
из опасных районов, в пользу разработки источников энергии, которые 
станут альтернативной нефти [5].

В подтверждение теории о ключевой роли интересов государств в 
вопросах обеспечения энергетической безопасности сторонники 
неореалистического подхода приводят ресурсный национализм. Так, в 
настоящее время государственные нефтяные компании контролируют 
доступ примерно к трем четвертям доказанных запасов в мире. Многие 
страны-экспортеры энергоресурсов, в частности Россия и страны ОПЕК, 
используют свое преимущество на энергетическом рынке для достижения 
определенных политических целей и получения экономических выгод, что 
ставит их в более выгодное положение по сравнению со странами - 
импортерами [6].

Сторонники неолиберального подхода придерживаются иных 
принципов и считают, что обеспечение энергетической безопасности стран - 
экспортеров не связано напрямую с ухудшением положения стран - 
импортеров на энергетическом рынке. По мнению А.Голдтау и Я.М.Витте, 
не следует отрицать значимую роль международных энергетических рынков 
нефти и газа, которые в последние десятилетия предопределяли будущее 
мировой энергетики. Так, появление мирового рынка нефти приводит к 
тому, что использование «нефтяного оружия» (эмбарго) становится 
неэффективным, также как искусственное занижение или завышение цен на 
нефть в долгосрочной перспективе становится невозможным для различных 
игроков. Для обеспечения энергобезопасности необходимо устранять 
несовершенства рынков энергоресурсов, а также устанавливать единые 
правила и стандарты для осуществления эффективной торговли [7]. С этой 
целью создается ряд международных организаций, в числе которых МЭА, 
Конференция по Энергетической хартии, призванных следить за 
выполнением обязательств и регулировать отношения в сфере энергетики.

Не менее важным для сторонников неолиберализма является 
установление диалога между производителями и потребителями 
энергоресурсов для совместного решения глобальных проблем
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энергетического рынка, таких как перебои поставок энергоресурсов и 
истощение нефтяных и газовых месторождений в будущем. А.Брессан 
отмечает, что с появлением международных институтов и увеличением 
роли энергетических рынков влияние правительств стран на обеспечение 
энергобезопаности также возрастало [8]. Так, в странах-импортерах 
государство регулирует количество потребляемой энергии, а в странах - 
экспортерах- контролирует уровень добычи энергоресурсов, поэтому 
установление энергетического диалога между ними позволит 
скоординировать интересы сторон и сделать торговлю ресурсами 
взаимовыгодной. Кроме того, вероятность возникновения вооруженных 
конфликтов за доступ к месторождениям сводится к минимуму в условиях 
энергетического сотрудничества между странами и эффективно 
функционирующего мирового энергетического рынка [9].

В отличие от неореалистического и неолиберального подходов теория 
конструктивизма исследует проблему энергобезопасности с точки зрения 
социальной обусловленности политических процессов. Сторонники данного 
учения связывают понятие энергетической безопасности с концепцией 
«секьюритизации», предложенной Б.Бузаном и О.Уэвером. Так, все акторы 
интерпретируют проблемы субъективно, исходя из личных интересов и 
представлений. Поэтому авторы данной концепции предлагают изучать 
угрозы энергетической безопасности, такие как безопасность добычи и 
поставки энергоресурса, повышение энергоэффективности, основываясь на 
различном отношении к ним игроков мирового энергетического рынка [10].

Школа международной политической экономии предполагает, что 
энергетическую безопасность обеспечивает правильное соотношение 
государственных интересов и рыночных механизмов, причем в последнее 
время приоритетной является рыночная сила. По мнению С.Стрендж, на 
энергобезопасность оказывают влияние как процессы, происходящие в 
мировой экономике, так и правящие режимы, имеющие различные 
геополитические интересы.

Таким образом, в настоящее время ведущими теоретическими 
подходами к проблеме обеспечения энергетической безопасности являются
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неореализм и неолиберализм, которые противостоят друг другу. Для 
неореалистов ключевым фактором, влияющим на энергобезопасность 
страны или региона, служат исключительно интересы государств, поэтому в 
качестве примера они приводят явление «ресурсного национализма». 
Неолибералы, напротив, полагают, что обеспечение энергетической 
безопасности напрямую связано с установлением энергетического 
сотрудничества между игроками рынка и созданием международных 
организаций, регулирующих энергетические отношения и устраняющих 
несовершенства рынка. Также в последнее время с появлением 
конструктивистских исследовательских работ в области энергобезопасности 
большое внимание уделяется отношению различных сторон (государств, 
региональных организаций) к проблемам энергетического рынка и методам 
их решения. Представители школы международной политэкономии изучают 
проблему энергетической безопасности через призму экономических и 
политических процессов. Так, изученные теоретические подходы 
дополняют друг друга, а их комбинация позволяет составить целостную 
картину феномена «энергетическая безопасность» и выявить факторы, 
оказывающие непосредственное влияние на него.
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ И ИНИЦИАТИВА «ОДИН ПОЯС, ОДИН
ПУТЬ»

С успешным созывом второго саммита по международному 
сотрудничеству «Один пояс, один путь» строительство «Один пояс, один 
путь» вступило в новый этап интенсивного выращивания и качественного 
развития. Внимание и обсуждение стратегического сообщества США по 
теме «Один пояс, один путь» достигли беспрецедентного уровня. Когда 
семь администрация Обамы не рассматривала ее как ключевой вопрос в 
политике США в Азиатско-Тихоокеанском регионе или даже в ее 
отношениях с Китаем, а также не выдвигала стратегия эквивалентных 
ответных действий. Независимо от инициативы «Новый шелковый путь» , 
выдвинутой в 2011 году, а также от «Инициативы США-АСЕАН по 
укреплению взаимосвязи посредством торговли и инвестиций» (USACTI) и
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«Индо-тихоокеанского экономического коридора», запущенного в 2013 
году, и Соединенные Штаты продвигают «Азиатско -тихоокеанское 
перебалансирование» , но в то же время, как стратегия, она также стремится 
расширить пространство для сотрудничества с Китаем. Однако после того, 
как Трамп вступил в должность, Соединенные Штаты обратились к 
инициативе «Один пояс, один путь» с точки зрения стратегической 
конкуренции и последовательно выпустили серию программных 
документов, мобилизуя ресурсы различных сторон для осуществления 
целенаправленных действий - уничтожения, сопротивления и попытки 
замены инициативы «Один пояс, один путь» , ее растущие конкурентные 
программы и разрушительные действия стали главным препятствием на 
пути к строительству «Один пояс, один путь».

Основная часть. В рамках второго форума саммита по 
международному сотрудничеству «Один пояс, один путь» частые обмены на 
высоком уровне между Китаем и ЕС привлекли внимание всех сторон. 
После визитов президента Си Цзиньпина в Италию, Монако и Францию 
премьер-министр Ли Кэцян также недавно успешно завершил свою 
европейскую поездку . Хотя между Китаем и ЕС все еще много различий, 
взаимодействие на высоком уровне также дало позитивный сигнал 
внешнему миру о том, что обе стороны могут совместно поддерживать 
многосторонность и должным образом справляться с конкуренцией и 
сотрудничеством. Несомненно, Европа занимает особенно важное место в 
схеме сотрудничества «Один пояс, один путь». Но в то же время Европа 
является традиционным союзником Соединенных Штатов, а 
«трансатлантические отношения» между Соединенными Штатами и 
Европой являются краеугольным камнем международного порядка во главе 
с Западом. Следовательно, мы должны видеть, что «Один пояс, один путь» 
выводит трехстороннее стратегическое взаимодействие между Китаем, 
США и Европой на новый этап, и сотрудничество Китая и ЕС должно 
учитывать влияние американских факторов. Утверждение США сыграет 29

29
http://www.xinhuanet.eom/world/2019-03/27/c 1124289919.htm (Дата публикации : 27.03.2019)
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важную роль в развитии проекта «Один пояс, один путь».
Ван Исуи упоминался в статье, что многие люди ошибочно 

принимают «Один пояс, один путь» как ответ на стратегию США-Индо- 
Тихоокеанского региона, которая на самом деле является менталитетом 
времен холодной войны30. «Один пояс, один путь» делает упор на 
совместные консультации, совместную разработку и обмен, и не 
ограничивается странами вдоль маршрута, но также включает в себя 
связанные страны. Проект может быть в странах вдоль маршрута, но 
стандарты, правила, финансирование, технологии и талант являются 
глобальными. Американские компании, американцы и доллар США уже 
участвовали в строительстве «Один пояс, один путь» в больших 
количествах. AIIB также использует доллары США. Таким образом, 
Соединенные Штаты являются страной, связанной с «поясом и дорогой», и 
страной-участником де-факто. Соединенные Штаты являются соседом всех 
стран мира. Мудрость Китая не исключает и не может исключать США. 
«Один пояс, один путь» - это всесторонняя открытая стратегия Китая, 
которая будет способствовать трансформации моделей экономического 
развития, стимулировать новые глобальные рынки и осуществлять переход 
от частичной глобализации к всеобъемлющей глобализации. Это принесет 
много новых возможностей в Соединенные Штаты. Посол Китая в 
Соединенных Штатах Цуй Тянькай опубликовал подписанную статью на 
веб-сайте американского журнала Fortune, призывающую Соединенные 
Штаты не упускать возможность развития «Один пояс, один путь». Цуй 
Тянькай отметил, что инициатива «Один пояс, один путь» беспрецедентно 
связывает мир. Тем не менее, Соединенные Штаты решили держаться 
подальше от этого и упустили много возможностей для развития31.

Если Китай и Соединенные Штаты смогут сотрудничать в создании 
«Один пояс, один путь», они смогут построить более инклюзивную 
международную систему. Первоначальной международной системой были

30 http://cn.chinausfocus.com/finance-economY/20190426/38975.html (Дата 
публикации : 04.29.2019)

31 ШЖЖ Why the U.S. Shouldn’t Sit Out the Belt and Road Initiative 
http://language.chinadaily.com.cn/a/201904/24/WS5cc00bd8a3104842260b8141.html (Дата публикации : 24.04.2019)
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главным образом Соединенные Штаты, обеспечивающие безопасность и 
финансовые общественные блага, но теперь она больше не подходит для 
изменений в международном политическом и экономическом ландшафте. 
Сотрудничество с Китаем по созданию «Один пояс, один путь» и 
возвращению инвестиций в реальную экономику вместо того, чтобы 
создавать все больше финансовых пузырей, является надеждой на решение 
популистских задач и достижение открытости, терпимости, открытости, 
баланса и взаимовыгодной глобализации32.

Выводы. Хотя конкурентоспособность китайско-американских 
отношений в настоящее время доминирует, отношения между двумя 
странами очень сложны, но глубокая взаимозависимость и потребности в 
сотрудничестве все еще существуют. Например, по многим вопросам 
международной безопасности две страны по-прежнему имеют обширные 
общие интересы, например, недавние консультации между двумя странами 
по Афганистану были более эффективными, и они поддерживали тесную 
связь по таким вопросам, как борьба с терроризмом и транснациональной 
преступностью , В настоящее время китайско-американские отношения все 
еще находятся на переходном этапе реконструкции. В процессе достижения 
нового баланса все еще можно ожидать здоровой конкуренции и совместной 
эволюции. Строительство «Один пояс, один путь» будет ещё являться 
краеугольным камнем китайско-американской конкуренции и 
сотрудничества и флюгер на переходном этапе33.
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ВЬЕТНАМСКАЯ И ИРАКСКАЯ ВОЙНЫ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 
ВОЕННОЙ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ

Из всех американских интервенций именно Вьетнамскую войну 
большинство историков сравнивают с войной в Ираке, чтобы 
продемонстрировать сходство или различия стратегии и тактики 
американской армии. Военная «стратегия» относится к плану формирования 
и развертывания вооруженных сил для достижения победы и других 
политических целей, в то время как «тактика» относится к способам 
использования личного состава, оружия и ресурсов для осуществления 
намеченной стратегии. Военная стратегия и тактика в Ираке и Вьетнаме 
имеют как сходство, так и различия. Одним из важных факторов, влияющих 
на американское военное планирование и операции во Вьетнаме, было 
самоограничение, вызванное опасением возможного полномасштабного
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военного вмешательства СССР и Китая, которое могло бы оказаться 
катастрофическим для американских войск. Это способствовало 
постепенному применению военной силы США, так что каждая 
потенциальная эскалация сопоставлялась с ожидаемой советской и 
китайской реакцией, прежде чем фактически реализоваться. Но ко времени 
Иракской войны Соединенные Штаты укрепили свои позиции в уже 
однополярном мире, беспокоясь лишь о международном престиже, и не 
опасаясь военного возмездия со стороны какой-либо крупной державы за 
свои действия в Ираке [1, C. 143].

Однако еще одним фактором, влияющим на постепенность 
применения американской военной силы во Вьетнаме, хотя, возможно, и не 
столь охотно признаваемым некоторыми военными историками, а также, 
очевидно, влияющим на военную стратегию США в Ираке, была 
недооценка народной оппозиции американским силам. Враждебность 
южных вьетнамцев и иракцев стала большой неожиданностью, как для 
американских командиров, так и для простых солдат. Они ожидали, что 
вьетнамцы будут приветствовать американцев как спасителей от 
коммунистической агрессии, а иракцы -  как освободителей от диктатуры 
Саддама Хусейна. В обоих случаях недооценка народного сопротивления 
привела к первоначальному ожиданию того, что ограниченное 
развертывание войск может привести к победе. В случае Ирака стратегия 
уничтожения ключевых военных объектов (в основном с воздуха), захват 
Багдада и других политически важных городов, а также, возможно, 
убийство Саддама и его ближайших соратников должно было по существу 
положить конец войне. Фактический же уровень народного сопротивления в 
обоих случаях ставил под сомнение моральную основу американского 
вмешательства, а также обоснованность стратегии [2, P. 186].

Как во Вьетнамской, так и в Иракской войнах американские военные 
первоначально опирались в основном на обычную тактику ведения войны, 
но позже расширили роль анти-повстанческой деятельности. Одним из 
аспектов усилий США по борьбе с повстанцами во Вьетнаме была 
пресловутая программа "Феникс", в рамках которой американские
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спецназовцы нацеливались на лиц из организационной и политической 
инфраструктуры Фронта национального освобождения Южного Вьетнама. 
Операция "Феникс" в период с 1968 по 1972 год, по оценкам американских 
официальных лиц, унесли около 20 000 жертв, а по данным
южновьетнамского правительства -  до 41 000 [3, С. 3]. Американские 
спецназовцы, используя информацию от захваченных военнопленных и 
других источников, пытались проводить аналогичные операции в Ираке, 
как только стало ясно, что там нарастает партизанское движение. Однако 
шиитские радикалы, в том числе в составе шиитских ополченцев и даже 
новых военных и полицейских сил Ирака, по-видимому, осуществляли этот 
вид деятельности против арабов-суннитов и предполагаемых сторонников 
Баасизма [2, P. 190].

Американский внештатный репортер Стивен Винсент нашел в Басре, 
крупнейшем иракском городе преимущественно шиитского юга, 
доказательства того, что многие члены новой полиции, тренированной 
британцами, были связаны с шиитскими религиозными фундаменталистами 
и что некоторые из них были ответственны за убийства, в основном бывших 
членов партии Баас. В своей статье, опубликованной 31 июля 2005 года в 
газете «Нью-Йорк Таймс», он утверждал, что британцы должны обучать 
Басрскую полицию «демократии и уважению прав человека, а не только 
применению оружия» [4, P. 2]. 2 августа Винсент и его переводчик были 
похищены в Басре людьми, которые, как сообщалось, были одеты в 
полицейскую форму и пользовались автомобилем с полицейскими 
опознавательными знаками. Винсент был застрелен, а его раненая 
переводчица выжила [2, P. 181].

Методы борьбы с повстанцами, которые основываются, главным 
образом, на сборе информации о людях и их деятельности, также включали 
использование историков, как во Вьетнаме, так и в Ираке, чтобы помочь 
солдатам понять местную культуру и более эффективно общаться с 
коренным населением. Еще одно сходство между Вьетнамом и Ираком 
заключалось в чрезвычайно большом соотношении потерь повстанцев и 
контрповстанцев. Согласно данным, приведенным в книге «Iraq and
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Vietnam: Differences, Similarities, and Insights» [5, P. 65], соотношение 
убитых вьетнамских солдат противника к американским солдатам 
составляло 1,1 миллион к 55,750, почти 20 к 1. Если учесть оценку числа 
убитых вьетнамских гражданских лиц, то это соотношение возрастает до 3,1 
миллиона к 55,750, или более 55 к 1. В ходе иракской войны оценки жертв, 
вызванных войной и оккупацией, сильно разнятся. С начала вторжения, 20 
марта, до предполагаемого окончания фазы боевых действий, 1 мая 2003 
года, от 7000 до, более чем, 20,000 иракских военнослужащих и 
вооруженных боевиков были убиты [6, P. 120]. Если использовать низкий 
порог, то соотношение числа погибших иракских военных к числу 
американских погибших составило 7000 к 139, или примерно 50 к 1. Если к 
низкому порогу в 7000 убитых иракских военных, который актуален только 
для боевой фазы, прибавить 19,000 убитых иракских повстанцев, то, 
примерно, до сентября 2007 года соотношение общего числа погибших 
иракских военных и повстанцев к числу погибших американских военных с 
начала войны и до сентября 2007 года составит примерно 26 000 к 3300, или 
7 к 1 [7]. Соотношение всех иракских смертей (военных и гражданских), 
вызванных войной, к американским смертям, конечно, гораздо выше. По 
некоторым оценкам, общее число погибших в ходе иракской войны 
превысило полмиллиона человек. Добавление нижнего предела более 
умеренной оценки числа погибших иракских гражданских лиц с начала 
войны по октябрь 2007 года, 85 055 [8], к предыдущему расчету числа 
погибших иракских военных и повстанцев приводит к относительно 
скромной оценке общего числа жертв иракской войны -  104 071. Если 
использовать эту цифру, то отношение общего числа погибших в Иракской 
войне к числу погибших американских военных составит 104 071 к 3800, 
или примерно 27 к 1. Относительно высокое соотношение числа погибших 
во Вьетнамской и Иракской войнах к числу убитых американскими 
военными ставит вопрос о морали обеих войн. Такое крайнее соотношение 
потерь между оккупируемыми и оккупирующими напоминает жестокие 
европейские колониальные завоевания.

Демонизация врага во время войны -  типичный способ оправдания
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насилия. Но трудно представить себе, что Вьетнамская война продолжалась 
бы так долго и унесла жизни около 3 миллионов вьетнамцев, если бы 
американский народ был лучше знаком с биографиями отдельных жертв, 
такими как трогательный дневник молодого врача Данг Туй Трама, который 
добровольно вызвался работать в скрытом лесном госпитале в провинции 
Куанг Нгай в Южном Вьетнаме, ухаживая за ранеными солдатами Фронта 
национального освобождения и Северного Вьетнама. Ее дневник, 
наполненный описаниями ее переживаний, ее мечтами о мире и 
независимости для своей страны, ее страстным желанием ощутить 
прикосновение матери, попал в руки американцев после того, как 22 июня 
1970 года она была застрелена солдатами американской армии неподалеку 
от своего лесного госпиталя. Вместо того чтобы уничтожить его, 
американский солдат хранил его около тридцати пяти лет, а затем разыскал 
семью Туи во Вьетнаме, что и привело к дальнейшей публикации дневника, 
ставшего международным бестселлером [9].

Дополнительным сходством в отношении военных операций во 
Вьетнаме и Ираке было строительство больших базовых лагерей в попытке 
поддерживать высокий моральный дух. На этих базах было много 
домашних удовольствий, таких как хорошая еда, кинотеатры, бассейны и 
бейсбольные поля. Хотя они обеспечивали чувство безопасности для 
солдат, изолируя их от коренного населения, они также планировались как 
препятствия тому уровню взаимодействия между американским персоналом 
и местным населением, который мог бы привести к нежелательным 
утечкам. Рекорд и Террилл [5, P. 21] утверждают, что строительство, 
содержание и охрана огромных лагерей, а также аэродромов, портов и 
других объектов во Вьетнаме поглотили около 85 процентов из 536 000 
военнослужащих США в Южном Вьетнаме в 1968 году, оставив только 
около 80 000 американских солдат, доступных для ведения боевых 
действий.

Как Вьетнамский, так и Иракский конфликты также были связаны с 
гражданскими войнами. Во Вьетнаме уже шла гражданская война, когда 
туда прибыли американцы. Помощь США позволила, в конечном счете,

160



проигравшей стороне просуществовать на много лет дольше, чем это, 
вероятно, было бы. В случае Ирака, вторжение и оккупация привели к 
началу Гражданской войны между шиитами и суннитами [10, P. 412-413]. 
Шиитские фундаменталистские религиозно-политические организации 
стали доминировать в правительстве, новой армии и полиции США, в то 
время как повстанцы были в основном суннитами-арабами. К концу 2007 
года Соединенные Штаты поддерживали контролируемый шиитами 
иракский режим и суннитских боевиков, поощряя их нападать на 
группировки "Аль-Каиды". Розен описывает эту ситуацию как помощь в 
обеспечении того, чтобы Ирак никогда больше не существовал как единое 
государство. Он сравнивает американскую поддержку, как шиитского 
правительства, так и суннитских милитаристов, с американской поддержкой 
Ирана и Ирака во время Ирано-Иракской войны, которая помогла усилить 
конфликт и гарантировать, что решающего победителя не будет.

Наконец, военные различия между двумя войнами заключались в том, 
что иракская война велась в меньшем масштабе и привела к значительно 
более низким ежедневным потерям. Отчасти это было связано с тем, что 
американские войска располагали более совершенным оружием в Ираке, 
что одновременно снижало степень невосприимчивости американского 
персонала и уменьшало вероятность убийств небоевых (меньший 
"сопутствующий ущерб"). Поскольку американские военные были 
полностью добровольческими силами в Иракской войне, их персонал был в 
среднем лучше обучен, чем во Вьетнаме. Другой контраст состоял в том, 
что в то время как вьетнамский конфликт часто характеризовался 
соперничеством между родами Вооруженных сил США, что приводило к 
неэффективности, операции США в Ираке были значительно лучше 
скоординированы [5, P. 20]. Еще одно отличие состояло в том, что во 
Вьетнаме Соединенные Штаты унаследовали большую 
антикоммунистическую Южно-Вьетнамскую армию от французов, ставшую 
союзником в борьбе с повстанцами. В Ираке же США должны были 
организовать для этой цели новые иракские силы.

Таким образом, можно сделать вывод, что достаточная разница во
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времени в 15 -20 лет между двумя этими кровавыми конфликтами вовсе не 
отражается на различии их общей стратегии и тактики. Американская 
военная машина по-прежнему не смогла выработать эффективных контрмер 
против действий повстанцев тех стран, которые становятся целью 
интервенции. Конструирование и дальнейшая помощь политическим 
режимам, задачей которых является предотвращение их собственного 
падения в условиях непрекращающихся военных действий, становится 
попросту бесполезной тратой ресурсов. Фраза «Восток -  дело тонкое», как 
нельзя удачно подходит складывающийся ситуации, как в ходе 
Вьетнамской, так и в ходе Иракской войны. США не осознавая этого до 
конца верят, что простое бряцанье оружием (ковровые бомбардировки 
Вьетнама или уничтожения соратников Саддама), остановят или вовсе 
предотвратят Гражданские войны, корни которых уходят глубоко в 
идеологические, религиозные, этнические, политические и экономические 
противоречия. Возможны ли какие-то иные пути разрешения подобных 
узловых проблем? Как показывает история, у любой проблемы есть свое 
решение, но далеко не у всякой проблемы такое решение -  война.
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